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Криптография в криминалистике и судебной экспертизе: 
история и современное состояние

 Ш.Н. Хазиев1,2, А.Н. Штохов2
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Аннотация. В настоящей статье предпринята попытка отдать должное вкладу криминалистов в 
теорию и практику использования криптографии. Рассмотрены публикации основоположников 
криминалистической науки  – Антонио Коспи, Ганса Гросса, Эдмона Локара, ряда отечественных 
криминалистов, посвященные вопросам криптографии. Показано значение этих публикаций для 
развития криминалистики и судебно-экспертной деятельности, а также представлена взаимосвязь 
криминалистики и судебной экспертизы с криптографией в современных условиях.
Ключевые слова: Ганс Гросс, Антонио Мария Коспи, Эдмон Локар, Иван Якимов, Сергей Трегубов, 
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Abstract. This article makes an attempt to pay tribute to the contribution of forensic scientists to the theory 
and practice of using cryptography. It considers publications on cryptography issues of the founders of 
forensic science – Antonio Cospi, Hans Gross, Edmond Locard and a number of domestic forensic scientists. 
The importance of these publications for the development of forensic science and forensic activities is 
shown as well as the interrelation of forensic science and examination with cryptography under present-
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Введение
История криптографии тесно связана с 

государственной службой, дипломатией, 
военным делом, деятельностью правоох-
ранительных и разведывательных органов. 
Правоохранительным органам, в частности, 
приходится обращаться к криптографии как 
для защиты служебной информации, так и 
для расшифровки коммуникаций участни-
ков преступной деятельности.

Зарубежные и отечественные исследо-
ватели посвятили немало научных и научно-
популярных работ истории криптографии. 
В них в основном рассматривались различ-
ные этапы ее возникновения в далеком про-
шлом и последующее развитие в рамках по-
литической борьбы, дипломатии, военных 
сообщений, шифрованной переписки рево-
люционеров. При этом вопросы примене-
ния криптографии в раскрытии и расследо-
вании преступлений почти не были освеще-
ны. Не уделялось должного внимания в этих 
изданиях и публикациям основоположников 
криминалистики. В связи с этим представ-
ляется целесообразным привести некото-
рые сведения о криптографических изыска-
ниях таких известных криминалистов, как 
Антонио Мария Коспи, Ганс Гросс, Эдмон 
Локар, Сергей Николаевич Трегубов, Иван 
Николаевич Якимов. 

История становления криминалистики 
в определенной степени была связана c 
криптографией. Одна из причин проявле-
ния интереса основоположников научной 
криминалистики к криптографии – стрем-
ление преступников маскировать свою про-
тивоправную деятельность и способы пере-
дачи информации между сообщниками, а 
также между арестованными или осужден-
ными и их «товарищами», находящимися на 
свободе.

Первым криминалистом-практиком, на-
писавшим фундаментальное руководство 
для судебных следователей и судей по уго-
ловным делам «Судья-криминалист» и об-
ратившимся к вопросам криптографии, был 
флорентийский следственный судья Анто-
нио Мария Коспи.

Антонио Мария Коспи
Как в зарубежной, так и в отечественной 

криминалистике многие годы единствен-
ным и главным основоположником крими-
налистической науки и инициатором введе-
ния в научный оборот термина «криминали-
стика» было принято считать австрийского 

судебного следователя, а впоследствии 
профессора Ганса Гросса. Однако первой 
фундаментальной публикацией, содержав-
шей основы криминалистики и сам термин 
«криминалист», была 610-страничная книга 
флорентийского следственного судьи Ан-
тонио Марии Коспи «Судья-криминалист»  
(Il’ Giudice Criminalista) [1]. Таким образом, 
ее автора можно считать предшественни-
ком не только Ганса Гросса, но и всей со-
временной криминалистики [2].

Антонио Мария Коспи (Antonio Maria 
Cospi, 1560–1635) к моменту завершения 
работы над книгой для следственных судей 
был секретарем Великого герцога Тосканы 
Фердинанда II Медичи1 и жил во Флорен-
ции. Работая в должности судьи по уго-
ловным делам, он накопил богатый опыт 
в области их расследования и судебного 
разбирательства. В рукописи книги он из-
ложил полученные знания и научно-мето-
дические обобщения, однако опубликовать 
ее не успел. Книга «Судья-криминалист» 
типографским способом была издана по-
смертно его племянником доктором Отта-
виано Карло Коспи в 1643 году, в 1681 году 
ее переиздали в Венеции. 

Помимо первого публичного печатного 
употребления слова «криминалист», автор 
установил некоторые руководящие прин-
ципы и рекомендации по расследованию 
преступлений, детально описал способы 
совершения основных видов преступлений, 
правила осмотра места происшествия, по-
иска и описания следов, проведения судеб-
но-следственного эксперимента, использо-
вания помощи специалистов при осмотре 
места происшествия, поиска тайников и ряд 
других технических, методических и судеб-
но-медицинских рекомендаций и приемов.

Еще задолго до Г. Гросса, посвятивше-
го криптографии отдельную главу в своем 
руководстве, А.М. Коспи написал отдель-
ный труд под названием «Интерпретация 
шифров. Правила хорошего и легкого по-
нимания любых простых шифров» [3]. Книга 
была издана также после смерти автора его 
племянником в 1639 году. Два года спустя 
данный труд был переведен с итальянского 
на французский (рис. 1, слева) известным 
французским математиком, монахом Фран-

1 Фердинанд II Медичи занимал пост Великого герцога 
Тосканы в 1628–1670 гг. Отмечен в истории покровитель-
ством науке и искусствам, в частности активно защищал 
Галилея во время церковного суда над ним.

https://books.google.com.co/books?id=hfNP6DOa0A4C&hl=es&source=gbs_navlinks_s
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суа-Жаном Нисероном и напечатан в Пари-
же в 1641 году [4]. 2

Книга представляет собой справочник, 
объясняющий методы шифрования и взло-
ма шифров. При этом автор ограничился 
простыми одноалфавитными шифрами и 
явно не хотел иметь дело с омофонически-
ми системами3, которые он и его современ-
ники называли «шифрованием сочинения». 
Коспи открыто признавал, что разгадать 
этот тип шифрования практически невоз-
можно, а затем описал одноалфавитные 
шифры, представил способы нахождения 
гласных в слогах и предложил таблицы, со-
держащие частотные слоги во француз-
ском, латинском и испанском языках. К со-
жалению, каких-либо указаний на конкрет-
ные случаи применения криптографии для 

2 Хранится в библиотеке ФБУ РФЦСЭ имени профессора 
А.Р. Шляхова при Минюсте России, имеет оттиск штампа 
ЦНИИ судебных экспертиз.
3 Омофоническая система шифрования (омофоническая 
замена) – шифр подстановки, при котором каждый символ 
открытого текста заменяется на один из нескольких сим-
волов шифра алфавита, причем количество заменяющих 
символов для одной буквы пропорционально частоте этой 
буквы. Это позволяет скрыть настоящую частоту появле-
ния данной буквы в зашифрованном тексте. Шифрование 
методом омофонической замены известно с 15 века.

расследования преступлений А.М. Коспи 
не привел. Неизвестно также, что послужи-
ло причиной написания книги о шифрах – 
криминалистическая практика или полити-
ческая деятельность Коспи на посту секре-
таря Великого герцога, предполагавшая не-
обходимость ведения тайной переписки. 

Ганс Гросс
Вторым по хронологии криминалистом-

практиком и ученым, обратившимся к крип-
тографии и ее применению при расследо-
вании уголовных дел, был австрийский су-
дебный следователь, а впоследствии про-
фессор университетов в Черновцах, Праге 
и Граце Ганс Густав Адольф Гросс (Hans 
Gustav Adolf Groß, 1847–1915), опублико-
вавший в 1893 году фундаментальный труд 
«Руководство для судебных следователей, 
чинов жандармерии и полиции». Данную пу-
бликацию долгое время было принято счи-
тать первой систематизированной книгой 
о технике, тактике и методике раскрытия 
и расследования преступлений. Ее третье 
издание вышло в 1898 году под названием 
«Руководство для судебных следователей 
как система криминалистики» (далее – Ру-
ководство), в связи с чем Ганс Гросс долгое 

Рис. 1. Титульные страницы книги А.М. Коспи «La Interpretazione delle Cifre, Cioe Regola per Intendere 
Bene, e Facilmente Qualsiuoglia Cifra Semplice» и шестого тома «Руководства по криминалистике»2 

Эдмона Локара
Fig. 1. The title pages of the book by A.M. Cospi “La Interpretazione delle Cifre, Cioe Regola per 

Intendere Bene, e Facilmente Qualsiuoglia Cifra Semplice” (left) and the sixth volume of the “Manual on 
Criminology” by Edmond Locard (right)
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время считался автором и самого термина 
«криминалистика», который, как было ука-
зано выше, на деле впервые использовал 
Антонио Мария Коспи. 

Глава пятнадцатая Руководства была по-
священа криптографии и называлась «На-
ука дешифровки» (Dechiffrierkunde). В рус-
ском переводе 1908 года она имела назва-
ние «О чтении шифрованных писем». 

Глава состояла из следующих пунктов и 
подпунктов.

1. Общие замечания.
2. Различные системы тайнописи:
1) шифры цифровые;
2) шифры буквенные;
3) шифры из слогов и целых слов;
4) шифры с перемещениями при помощи 

патронов и сеток;
5) шифры других видов:
а) тайнопись со знаками каменщиков или 

с изображением углов;
б) тайнопись с помощью ниток;
в) тайнопись при помощи масштаба;
г) тайнопись посредством пунктирова-

ния по способу Шотти [5];
д) тайнопись при помощи игральных 

карт;
е) способ секретной полицейской пере-

писи по системе графа Вержена;
ж) древняя тайнопись.
3. О прочтении шифров.
Ганс Гросс описал основные методы 

шифрования, используемые преступника-
ми, и способы их дешифровки. Он считал, 
что судебные следователи должны уметь 
расшифровывать сообщения криминально-
го характера, созданные с использованием 
относительно несложных и распространен-
ных шифров. Помимо способов дешиф-
ровки Гросс привел ряд, на наш взгляд, по-
лезных и важных рекомендаций кримина-
листического характера, направленных на 
установление факта и вида шифрованной 
связи преступников, а также поиск ключей 
шифрования при проведении следственных 
действий. В этом заслуга Ганса Гросса не-
сомненна.

Кроме того, основываясь на много-
численных источниках по криптографии 
европейского происхождения, автор из-
ложил основы шифрования и криптоана-
лиза и постарался представить материал 
данной главы доступным для правопри-
менителей (следователей, судей) язы-
ком. При этом он приводил подробные 
библиографические ссылки на наиболее, 

по его мнению, основательные труды по 
криптографии.

Эдмон Локар
Всемирно известный французский кри-

миналист Эдмон Локар (Edmond Locard, 
1877–1966), в 1910 году создавший и впо-
следствии 40 лет возглавлявший полицей-
скую криминалистическую лабораторию в 
Лионе, также внес большой вклад в разра-
ботку и внедрение методов криптографии 
в криминалистическую науку и практику. 
Он был, пожалуй, единственным в истории 
мировой криминалистики ученым и практи-
ком, профессионально и на высоком уровне 
владевшим основными методами военной 
и криминалистической криптографии.

Эдмон Локар родился 13 декабря 1877 
года во Франции в Сен-Шамоне в обеспе-
ченной семье. Учился в пансионе Бланшу, 
после чего перешел в Доминиканский кол-
ледж Сен-Тома д’Акен в Уллене, где прохо-
дил обучение на отделении древних языков. 
В 17 лет он уже был бакалавром, специали-
зировался на литературе и науках и говорил 
на 11 языках.

Затем Э. Локар принялся за изучение 
права и медицины в университете Лиона, 
стал учеником профессора кафедры су-
дебной медицины Александра Лакассаня. 
Будучи его секретарем и помощником, он 
сотрудничал с другими выдающимися де-
ятелями криминалистики, в том числе с 
Рудольфом Арчибальдом Рейссом из Ло-
заннского университета [6]. В 1902 году он 
защитил диссертацию по теме «Судебно-
медицинская практика в XVII веке» и стал 
доктором медицины. 

В 1905 году Локар завершил свое вто-
рое, юридическое образование. Через два 
года он стал выступать в качестве эксперта 
в суде. В 1908 году Локар отправился в пу-
тешествие по миру. Будучи обеспеченным 
человеком, он смог посетить многие ев-
ропейские города – Париж, Лозанну, Рим, 
Берлин, Брюссель, а также Нью-Йорк и Чи-
каго в США, где знакомился с работой кри-
миналистических лабораторий.

Локар оставался помощником профес-
сора Александра Лакассаня вплоть до 1910 
года, после чего основал собственную кри-
миналистическую лабораторию, которая 
помещалась на чердаке Дворца правосудия 
в Лионе. Двумя годами позднее его лабора-
тория стала официально принадлежать по-
лиции, хотя основные расходы по ее уком-
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плектованию и содержанию лежали на Ло-
каре.

В 1912 году отдельным изданием вы-
шла брошюра Локара «Криптография в 
полицейской технике: исследование ис-
пользования шифров преступниками» [7]. 
Этот труд первоначально был опубликован 
в виде статьи в журнале «Бюллетень Антро-
пологического общества Лиона» (Bulletin de 
la Société d’anthropologie de Lyon).

В том же году в журнале «Архив крими-
нальной антропологии, судебной медици-
ны, нормальной и патологической психоло-
гии» было опубликовано сообщение о вы-
ходе этой брошюры Локара со ссылкой на 
Бюллетень Антропологического общества 
Лиона: 

«Шифрованные письма до сих пор из-
учались только с дипломатической и воен-
ной точки зрения. Однако они часто исполь-
зуются в криминальной среде, как между 
заключенными, так и между их сообщни-
ками, оставшимися на свободе. Здесь ав-
тор излагает методы, которым необходи-
мо следовать для надежной расшифровки 
зашифрованных текстов: процессы чтения 
основаны на применении теорем, которые, 
очевидно, не очень просты, но приводят к 
надежной расшифровке, за исключением 
случаев, когда записи очень кратки. Систе-
мы, используемые преступниками, весьма 
разнообразны: некоторые из них наиболее 
сложны и хитры (многоалфавитная инвер-
сия, квадратная таблица Виженера и т. д.). 
Интерес к этой брошюре обусловлен глав-
ным образом тем, что приведенные в ней 
примеры не являются воображаемыми; все 
они имели место в полицейской лаборато-
рии Лиона в рамках уголовных дел о кражах 
или мошенничествах. Это первая опублико-
ванная работа, посвященная этому важно-
му и сложному вопросу полицейской техни-
ки» [8, с. 555].

Локар также вел рубрику «Критический 
обзор. Латинская хроника» в данном жур-
нале. В своих обзорах латиноамериканской 
криминалистической литературы он неод-
нократно приводил данные об использова-
нии в работе полиции методов дешифров-
ки криминальных криптограмм. Так, в 1913 
году при описании изданного в Рио-де-
Жанейро курса криминалистики, подготов-
ленного профессором Элизио де Карвальо, 
Локар особо отметил раздел под названи-
ем «Криптография в полицейской технике, 
язык шифров» [9, с. 442].

Во время Первой мировой войны Ло-
кар, по одним данным, служил в Секретной 
службе Франции (1914–1918)4 и занимался 
судебно-медицинской идентификацией, а 
также исследованием пятен и грязи на сол-
датской униформе. По другим сведениям, в 
1914 году с началом войны тридцатисеми-
летний Эдмон Локар был мобилизован в ар-
мию и направлен в Париж для прохождения 
службы в дешифровальном подразделении. 
В его задачу входила дешифровка сообще-
ний противника. Будучи изобретательным и 
очень увлеченным ученым и практикующим 
экспертом, Локар разрабатывал эффектив-
ные методы расшифровки в зависимости 
от способа написания криптограммы: ме-
тод простой замены букв алфавита соот-
ветствующими буквами других алфавитов; 
метод транспозиции, «где порядок букв 
зашифрован и определяется с помощью 
сетки»; или словарный метод, «где каждый 
корреспондент имеет словарь, в котором 
слова заменяются числами». В начале кон-
фликта Германия, ранее использовавшая 
метод словаря, удивила своих врагов, отдав 
предпочтение методу транспозиции. Од-
нако Эдмону Локару очень быстро удалось 
наладить процесс расшифровки немецких 
сообщений, за что после войны он получил 
Орден Почетного легиона. 

В 1919 году Локар начал активно публи-
ковать свои научные труды.

В 1920 году вышла его книга «Уголов-
ный розыск и его научные методы» [11,  
с. 205–235]. Глава VI этой книги посвящена 
расшифровке тайных писем и содержит три 
параграфа: язык преступников, симпатиче-
ские чернила, криптография.

В книге Локар справедливо отмечал, что 
лучшие криптологи находятся на военной 
или дипломатической службе, поскольку в 
полицейской практике приходится иметь 
дело с «менее опытными в шифровании 
субъектами». Однако при расследовании 
преступлений необходимо стремиться рас-
шифровывать криптограммы в кратчайшие 
сроки, чтобы успеть предотвратить пре-
ступление или помешать скрыть его следы. 
Кроме того, криминальные криптограммы 
в большинстве случаев достаточно кратки, 
что также усложняет их расшифровку. На 
основании этих соображений Локар пред-
лагал организовать проведение криптогра-

4 По данным французского историка Мюриэль Салле, Ло-
кар демобилизовался в 1920 году [10, с. 18].
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фических исследований в полицейских кри-
миналистических лабораториях в крупных 
городах [11, с. 213].

В 1923 году Локар приступил к написа-
нию главного труда своей жизни, посвя-
щенного криминалистике. Он подготовил и 
издал семитомное фундаментальное «Ру-
ководство по криминалистике» (Traite de 
Criminalistique) общим объемом более трех 
тысяч страниц. Над ним он работал вплоть 
до 1931 года, однако по мере подготовки к 
изданию каждого очередного тома и до вы-
хода завершающего тома в 1940 году Ло-
кар вносил соответствующие дополнения 
и уточнения. Вопросы криптографии он де-
тально осветил в шестом томе – «Эксперти-
за письменных документов (вторая часть). 
Секретная переписка. Фальсификации», 
вышедшем в 1937 году [12], где крипто-
графии была отведена третья глава. Особо 
следует отметить обширный список лите-
ратуры по криптографии, начиная с 16 века, 
насчитывающий 353 источника, из них 226 
работ полностью посвящены криптографии 
и 127 – частично (рис. 1, справа). 

В 1931 году Э. Локар опубликовал ста-
тью памяти известного французского спе-
циалиста по криптографии Этьена Базери 
(1846–1931), которого считал своим дру-
гом. В теорию шифрования Базери особого 
вклада не внес, но практическое искусство 
дешифрования он, по мнению Локара, под-
нял на большую высоту [13].

Во время Второй мировой войны Локар 
продолжал работать в созданной им поли-
цейской лаборатории Лиона, несмотря на 
то что власть в городе находилась в руках 
профашистского режима Виши. В мемуа-
рах некоторых участников Французского 
Сопротивления встречаются упоминания о 
неком высокопоставленном полицейском 
деятеле в Лионе, оказывавшем тайное со-
действие антифашистам [14]. Можно пред-
положить, что этим деятелем был именно 
Локар, о чем свидетельствуют и воспоми-
нания племянницы Альфонса Бертильона – 
Сюзанны Бертильон [15]. 

К вопросам криптографии Локар вер-
нулся уже будучи на пенсии, в 1959 году. В 
книге «Судебная экспертиза фальшивых пи-
сем» криптографии наряду со стеганогра-
фией был отведен один из ее разделов [16]. 

В литературе, посвященной научной 
биографии Э. Локара, упоминается ряд ру-
кописей, хранящихся в малоисследованном 
муниципальном архиве города Лион, в их 
числе рукопись 1946 года «Важность крип-

тографии», машинописная статья «Крипто-
графия в уголовных делах» [17], рукописные 
черновики 1926 года: «Тайное письмо, тай-
нопись», «Контрразведка и криптография», 
«Криптография и война»5 и несколько заме-
ток о методах дешифрования [18]. В них ав-
тор описал некоторые показательные слу-
чаи дешифровки сообщений преступников 
из своей практики. 

Эдмон Локар не занимался разработкой 
шифров и не сделал каких-либо значимых 
открытий в области криптографии, его за-
слугой является то, что он доказал важ-
ность криптографии для криминалистики, 
описал и классифицировал применяемые 
преступниками наиболее распространен-
ные способы шифрования, доступным для 
полицейских криминалистов языком изло-
жил основные методы дешифровки, привел 
тактические рекомендации по работе с кри-
минальными криптограммами при прове-
дении различных следственных действий.

Также ученый внес большой вклад в дак-
тилоскопию, судебное почерковедение и 
автороведение, судебную баллистику, су-
дебную медицину, теорию идентификации 
и криминалистику. Он руководил лионской 
криминалистической лабораторией до 1950 
года, затем ушел на пенсию и организовал 
частную консультационную фирму, в кото-
рой вместе со своей второй женой Дениз 
занимался в основном проведением в част-
ном порядке почерковедческих и авторо-
ведческих экспертиз.

После ухода на пенсию Эдмона Локара 
лабораторию возглавил его сын Жак Локар 
(Jacques Locard, 1914–1952), профессор 
Национальной полицейской школы. В 1951 
году он издал книгу «Курс полицейской на-
уки», где также уделил внимание вопросам 
криптографии, описав основные приемы 
шифрования, применяемые преступника-
ми: методы замены, транспозиции, словаря 
[19, с. 35–39]. 

Умер Э. Локар 4 мая 1966 года в Лионе в 
возрасте 88 лет. 

Криптография в деятельности 
правоохранительных органов  

царской России
Во время работы над статьей не удалось 

обнаружить какие-либо оригинальные науч-
ные публикации отечественных криминали-
стов времен царской России по вопросам 

5 Статья была опубликована в журнале «Les Alpes Militaires» 
в 1923 году.
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применения криптографии при расследова-
нии общеуголовных преступлений. Элемен-
тарные сведения о шифрованных письмах 
имелись лишь в главе о тайных сношениях 
преступников в практическом руководстве 
для судебных деятелей «Основы уголовной 
техники», составленном С.Н. Трегубовым на 
основе конспектов лекций Р.А. Рейсса [20; 
21, с. 274–276].

При этом криптография активно ис-
пользовалась в деятельности политических 
подразделений Департамента полиции, От-
дельного корпуса жандармов, охранных от-
делений, что было обусловлено важностью 
противодействия терроризму и экстремиз-
му, революционному движению. Члены раз-
личных революционных, террористических 
и экстремистских организаций активно ис-
пользовали методы шифрования для обме-
на информацией как внутри страны, так и 
при контактах с находящимися за рубежом 
единомышленниками. Примечательным яв-
ляется издание членами этих революцион-
ных организаций книг, посвященных крип-
тографии и ее использованию. Так, в 1902 
году в Женеве на русском языке вышла 
книга известного революционного деятеля 
В.П. Махновца под псевдонимом "В. Баха-
рев" «О шифрах» [22]. В ней были описаны 
основные виды простых шифров: шифр «по 
слову», шифр «по книжке», шифр «по та-
блице Пифагора» и «Гамбетовский шифр». 
В последней главе приводилось описание 
правил перестукивания в тюрьме (рис. 2, 
слева). 

Там же через два года была опублико-
вана книга «Шифрованное письмо: критика 
употребляемых у нас систем шифра», из-
данная Всеобщим еврейским рабочим Со-
юзом в Литве, Польше и России (Бунд) (рис. 
2, справа) [23].

В историю отечественной криптографии 
вошли такие талантливые и высокообразо-
ванные специалисты по криптоанализу, как 
Владимир Иванович Кривош (1865–1942) и 
Иван Александрович Зыбин (1865 – после 
1919), служившие в правоохранительных 
органах царской России [24]. Их деятель-
ность и яркая биография подробно описаны 
в публикациях по истории отечественной 
криптографии. Однако ни научных статей по 
методам дешифрования, ни своих мемуа-
ров эти выдающиеся криптологи-практики, 
к сожалению, не опубликовали [25, 26].

Шифрованные тексты нередко поступа-
ли и в созданные в 1912–1914 гг. Кабинеты 

научно-судебной экспертизы при прокуро-
рах Судебных палат в Санкт-Петербурге, 
Москве, Киеве и Одессе, но специалистов 
по криптографии в данных судебно-экс-
пертных учреждениях не имелось. В июле 
1915 года на съезде руководителей Каби-
нетов была поднята проблема дешифровки 
поступающих документов, поскольку в от-
сутствии специальной литературы и соот-
ветствующего руководства сотрудники Ка-
бинетов были вынуждены сами искать спо-
собы и приемы дешифровки. Съезд принял 
решение временно командировать чины 
кабинетов в Департамент полиции, Мини-
стерство иностранных дел и Военное мини-
стерство для ознакомления с существую-
щими приемами дешифровки, принимая во 
внимание, что в перечисленных ведомствах 
уже накоплен большой опыт по данному во-
просу.

Однако само Министерство юстиции не 
спешило выполнять решения съезда. Лишь 
через год, в июле 1916 года, начальнику 
Особого отдела Департамента полиции 
Е.К. Климовичу было направлено письмо с 
просьбой допустить помощника управля-
ющего Московским кабинетом Владимира 
Львовича Русецкого на стажировку в Де-
партамент полиции и ознакомить его с наи-
более распространенными видами шифров 
и приемами их разбора. Такое разрешение 
было дано [27, с. 66]. Однако каких-либо 
сведений о проведении криптографических 
исследований В.Л. Русецким или иными ли-
цами в Кабинетах научно-судебной экспер-
тизы при прокурорах Судебных палат в цар-
ской России обнаружить пока не удалось6.

Криптография в криминалистической 
литературе советского периода

В первые годы Советской власти воз-
никла необходимость достаточно быстро 
обеспечить недавно созданную службу уго-
ловного розыска учебной литературой по 
криминалистике и оперативно-розыскной 
деятельности. Это осложнялось эмиграци-
ей большинства опытных криминалистов и 
судебных экспертов или их гибелью в 1917–
1922 годах. Отечественные криминалисты 
«старой школы», перешедшие на сторону 

6 Русецкий Владимир Львович (1880–1925) – российский и 
советский криминалист, после революции работал в Выс-
шем Институте фотографии и фототехники, где занимался 
вопросами судебной фотографии, затем с 1920 года был 
начальником научно-технического отдела Управления уго-
ловного розыска НКВД РСФСР. В 1923 году ушел на пенсию.
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советской власти, подготовили и издали 
несколько переводов монографий извест-
ных немецких криминалистов – Альберта 
Гельвига [28], Ганса Шнейкерта [29] и др. В 
этих изданиях наряду с традиционными ме-
тодами криминалистики рассматривались 
и вопросы криптографии применительно к 
дешифровке коммуникаций преступников. 
Содержание разделов этих изданий практи-
чески повторяло рекомендации по расшиф-
ровке криминальных криптограмм, опубли-
кованные в книгах Г. Гросса и Э. Локара.

Из первых советских изданий по крими-
налистике только в книге «Криминалистика. 
Руководство по уголовной технике и такти-
ке», написанной выдающимся отечествен-
ным криминалистом Иваном Николаевичем 
Якимовым7 и изданной в 1925 году (рис. 3, 
справа), имелась глава с описанием мето-
дов шифрования и дешифрования. В дан-
ной главе «Тайные способы общения у пре-
ступников» Якимов детально рассмотрел 
способы звуковых (акустических) и пись-
менных сношений преступников. В числе 
письменных способов скрытых коммуника-

7 Якимов Иван Николаевич (1884–1954) – советский уче-
ный-криминалист и практик. С 1924 по 1933 гг. работал 
сначала в Московском уголовном розыске, а затем в Цен-
тральном управлении уголовного розыска НКВД.

ций преступников он представил способы 
шифрованной переписки по книге, пере-
писки при помощи «криптографа», решетки 
(шаблона), буквенных и цифровых шифров 
[30, с. 238–252]. 

Начиная с 1925 года, в научных и учебно-
методических изданиях по криминалистике 
уже не имелось не только описаний шифров 
и методов их прочтения, но и упоминаний о 
криминальных криптограммах. Это было об-
условлено следующими обстоятельствами:

– в СССР было провозглашено, что про-
фессиональной организованной преступ-
ности больше нет и, соответственно, в орби-
ту следствия перестали попадать образцы 
зашифрованной коммуникации участников 
организованных преступных сообществ;

– случаи обнаружения и изъятия крими-
нальных криптограмм в местах лишения 
свободы стали крайне редки;

– каких-либо законспирированных анти-
советских организаций, нуждающихся в 
шифрованной переписке, не осталось;

– широкое распространение получила 
телефонная связь, в том числе междуго-
родняя и международная, что существенно 
повлияло на снижение актуальности шиф-
рованной бумажной или телеграфной пере-
писки.

Рис. 2. Титульные листы книг В. Бахарева «О шифрах» (слева)  
и В.П. Махновца «Шифрованное письмо» (справа)

Fig. 2. The title pages of the books by V. Bakharev “On Ciphers” (left)  
and V.P. Makhnovetz “Encrypted Letter” (right)
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В 1941 году в СССР вышел русский пере-
вод избранных частей «Руководства по кри-
миналистике» Эдмона Локара, однако раз-
дел о криптографии в него не вошел [31]. 

Криминалистика и криптология на 
современном этапе

В современных учебниках по кримина-
листике криптография не рассматривается. 
Не уделено внимания ей и в фундаменталь-
ном труде профессора Р.С. Белкина «Курс 
криминалистики» [32]. В книге «Цифровая 
криминалистика» для вузов издания 2021 
года криптография упоминается только 
при рассмотрении разделов, посвященных 
блокчейну, электронной цифровой подпи-
си, устройству SIM-карт, электронному клю-
чу и криптозащите [33].

В рабочей программе дополнительной 
образовательной программы профессио-
нальной переподготовки экспертов систе-
мы Минюста России по экспертной специ-
альности 21.1. «Исследование информа-
ционных компьютерных средств», утверж-
денной Российским федеральным центром 
судебной экспертизы имени профессора 
А.Р. Шляхова при Минюсте России в 2024 
году, в перечнях объектов исследования от-

сутствует упоминание о криптографических 
объектах и методах их исследования8. 

В настоящее время благодаря широко-
му использованию криптографии в инфор-
мационно-телекоммуникационных техно-
логиях (связь, анонимность в социальных 
сетях, финансовые технологии и др.) как 
никогда важно изучать эту науку в рамках 
криминалистики и судебной компьютер-
но-технической экспертизы. К тому же 
в последние годы наблюдается рост как 
числа разработок в области шифрования, 
осуществляемых представителями кри-
минального мира, специализирующими-
ся на киберпреступлениях, связанных с 
преодолением существующих систем ин-
формационной защиты, так и финансовых 
вложений представителей организованной 
преступности в разработку собственных 
криптографических систем, позволяющих 
скрывать преступные коммуникации и фи-
нансовые потоки, в том числе транснацио-
нальные. Данные обстоятельства обусло-

8 Дополнительная образовательная программа профес-
сиональной переподготовки по экспертной специально-
сти 21.1. «Исследование информационных компьютерных 
средств». Утв. ФБУ РФЦСЭ имени профессора А.Р. Шляхова 
при Минюсте России (3 редакция). 2024.

Рис. 3. Обложки книг А. Гельвига (слева) и И.Н. Якимова (справа)
Fig. 3. The covers of the books by A. Gelwig’s book (left) and I.N. Yakimov’s (right)
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вили сближение целей и задач специали-
стов по криптографии и связанной с ней 
кибербезопасности, криминалистов и сле-
дователей, специализирующихся на рас-
следовании компьютерных преступлений, 
а также экспертов по судебной компьютер-
но-технической экспертизе.

Кроме того, интерес к криптографии 
усилился в связи с распространением 
компьютерных преступлений и дополне-
нием Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации главой 28 «Преступления в сфере 
компьютерной информации». Правоохра-
нительные органы и суды столкнулись с 
необходимостью получения знаний как о 
цифровых технологиях в целом, так и из-
учения основ криптографии. При прове-
дении следственных действий по делам о 
компьютерных преступлениях, изъятии и 
последующем исследовании компьютер-
ных средств стало обязательным участие 
соответствующего специалиста (ст. 164.1 
УК РФ «Особенности изъятия электронных 
носителей информации и копирования с 
них информации при производстве след-
ственных действий»). Кроме того, частью 7 
статьи 185 УПК РФ предусмотрено право 
на осмотр и выемку электронных или иных 
передаваемых по сетям электросвязи со-
общений. При проведении таких след-
ственных действий нередко приходится 
иметь дело с зашифрованной компьютер-
ной информацией. 

Судебные эксперты при проведении 
компьютерно-технических экспертиз стал-
киваются с необходимостью расшифров-
ки закодированной информации (главным 
образом в виде файлов, закодированного 
содержания компьютера), в том числе со-
общений, переданных по системам кодиро-
ванной мобильной или интернет-связи. При 
этом объектами исследования зачастую яв-
ляются зашифрованные данные, связанные 
не только с делами о компьютерных престу-
плениях. 

Типичными местами концентрации све-
дений, подверженных криптографической 
защите, являются: 

– текстовые, голосовые, фото- и видео-
сообщения, передаваемые через сервисы 
мгновенного обмена данными; 

– данные, передаваемые посредством 
электронных почтовых сервисов; 

– данные, хранящиеся на компьютерах 
(на локальных или удаленных серверах) в 

виде пользовательских или системных фай-
лов; 

– данные, распространяемые посред-
ством блокчейн-технологии. В них концен-
трируется криминалистически значимая 
информация (сообщения, координирующие 
преступную деятельность; изображения с 
детской порнографией; создание и исполь-
зование криптовалюты; теневая бухгалтер-
ская отчетность и т.п.).

При проведении судебных компьютер-
но-технических экспертиз периодически 
возникает необходимость преобразования 
зашифрованной информации в доступную 
для исследования, оценки и использования 
в судопроизводстве. 

Известны четыре основных направления 
атак на шифры: 

1. Прямой подбор ключей к шифрам 
методом последовательного перебора из-
вестной буквенно-цифровой и символьной 
информации, а также специально подго-
товленных справочников «паролей». Для 
этой цели используются отдельно оборудо-
ванные вычислительные устройства, сети 
вычислительных устройств, а также специ-
ализированные облачные сервисы. Путем 
перебора можно взломать любой совре-
менный шифр, все зависит лишь от мощно-
сти устройства и наличия нужного количе-
ства времени. К примеру, один современ-
ный компьютер способен проверить около 
десяти тысяч вариантов ключей в секунду, 
а специализированные центры, состоящие 
из тысячи компьютеров, способны за такое 
же время проверить десятки миллионов 
ключей. 

2. Исследование современных алго-
ритмов шифрования с целью их дальней-
шего взлома. Основная идея метода – 
обнаружение уязвимостей и «дыр» в алго-
ритмах шифрования и программных про-
дуктах. В данный процесс инвестируются 
немалые деньги, и та информация, кото-
рая может в итоге быть получена, имеет 
большое значение как для правоохрани-
тельных структур, так и для разработчи-
ков устройств. 

3. Сотрудничество с разработчиками 
устройств, программ, алгоритмов шифро-
вания и внедрение «бэкдоров», то есть не-
ких программ, которые используются для 
получения несанкционированного удален-
ного доступа к защищенной информации 
за счет уязвимости систем безопасности. 
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Не всегда правоохранительные структуры 
получают доступ к зашифрованным данным 
в оптимальные сроки, именно поэтому раз-
работчики могут оставить некую «лазейку» 
для дешифрования. 

4. Криминалистический анализ опера-
тивной памяти. С помощью специализиро-
ванных методик исследуется информация 
из оперативной памяти, где могут быть об-
наружены ключи шифрования. 

Основными целями технико-кримина-
листического обеспечения деятельности 
по получению компьютерной информации, 
преобразованной методами криптогра-
фии, являются: 

– предоставление возможности непо-
средственного использования субъектами 
расследования и/или судебными экспер-
тами мобильных аппаратно-программных 
комплексов и специализированных ком-
пьютерных программ, позволяющих об-
ходить блокировки в виде паролей и пин-
кодов; 

– восстановление удаленных данных, 
расшифровка закодированных файлов, 
криптографических контейнеров;

– извлечение данных из облачных сер-
висов при отсутствии сведений об учетных 
данных пользователя9.

Результатом применения специализи-
рованных технико-криминалистических 
средств является возможность дальней-
шего преобразования компьютерной ин-
формации в доступную для восприятия 
форму, ее изъятия, последующего анали-
за, оценки и использования в интересах 
судопроизводства.

Поскольку при совершении ряда престу-
плений используется криптовалюта (кражи 
или вымогательство денежных средств, 
мошенничество, незаконная торговля 
наркотиками, коррупционные преступле-
ния, отмывание и легализация денежных 
средств, вымогательство, налоговые пра-
вонарушения и др.), в уголовно-правовой 
и криминалистической литературе по-
явились термины «криптопреступления», 
«криптопреступность», «криптовалютные 
преступления» [34]. Однако для решения 
задач, возникающих при расследовании 
таких преступлений, привлекаются глав-

9 Зиновьева Н.С. Компьютерная информация, преобразо-
ванная методами криптографии, в раскрытии и рассле-
довании преступлений: автореф. дис. …канд. юрид. наук. 
Краснодар, 2021. С. 15.

ным образом специалисты и эксперты в об-
ласти движения криптовалютных средств, 
а не в области криптографии. Они должны 
обладать знаниями технологии блокчейн, а 
также знаниями о том, как функционируют 
программные продукты, используемые для 
совершения операций с криптовалютами 
[35, с. 675].

В процессе подготовки данной ста-
тьи была предпринята попытка изучения 
практики использования средств дешиф-
рования при проведении судебной ком-
пьютерно-технической экспертизы по 
уголовным делам. Были изучены все при-
говоры судов общей юрисдикции за 2024 
год, в которых встречалось хотя бы одно 
слово с корнем «крипт». Таких приговоров 
в базе данных «Право Тех» оказалось 160. 
Ни в одном из приговоров не приводилась 
информация о проведении судебной ком-
пьютерно-технической экспертизы, в ходе 
которой было бы осуществлено дешифро-
вание или иное исследование каких-либо 
криптографически защищенных объектов, 
имеющих доказательственное значение. 
Основную часть употреблений слов с кор-
нем «крипт» составили слова «криптова-
люта» (40 приговоров), «криптокошелек» 
(7 приговоров), а также словосочетания 
«криптографически защищенная элек-
тронная цифровая подпись» (66 приго-
воров), «криптографически защищенный 
мессенджер “Telegram”» (37), «средства 
криптографической защиты» (10). Пред-
ставляется, что такое положение дел в 
значительной степени обусловлено тем, 
что сотрудники подразделений судебной 
компьютерно-технической экспертизы 
государственных судебно-экспертных уч-
реждений (за исключением находящихся 
в ведении ФСБ России), а также негосу-
дарственных судебно-экспертных уч-
реждений из-за отсутствия необходимых 
программно-аппаратных средств крип-
тографических исследований и соответ-
ствующих знаний и навыков отказываются 
от решения вопросов, связанных с крип-
тографией. 

Серьезным препятствием для эффек-
тивного решения задач судебной компью-
терно-технической экспертизы является 
быстрое развитие индустрии программ-
но-технических средств шифрования ин-
формации при заметном отставании раз-
работок, предназначенных для криминали-
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стов средств дешифровки кодированной 
информации, представляющей интерес 
для целей судопроизводства и размещен-
ной на компьютерах, средствах мобильной 
связи, разнообразных гаджетах, а также в 
облачных хранилищах. 

В настоящее время существует ряд ин-
струментов дешифрования, доступных су-
дебным экспертам. Однако они обеспечи-
вают решение далеко не всех возникающих 
перед экспертами задач.

Возможности судебной компьютерно-
технической экспертизы по дешифрова-
нию криминалистически значимой ком-
пьютерной информации напрямую зависят 
от уровня развития индустрии и технологий 
кибербезопасности. При этом важное зна-
чение имеет скорость внедрения средств 
дешифрования в повседневную практику 
этого вида экспертизы.

Основными требованиями, предъявля-
емыми к криминалистическим средствам 
исследования зашифрованной компью-
терной информации, являются:

– высокая скорость дешифровки; 
– простота использования соответству-

ющего инструмента;
– многофункциональность криминали-

стических средств, обеспечивающая воз-
можность преодоления паролей, анализа 
реестра компьютера, восстановление уда-
ленных файлов, расшифровку закодиро-
ванных файлов и других необходимых дан-
ных; 

– точность и достоверность полученных 
результатов.

На рынке компьютерных средств пред-
лагается несколько продуктов, предназна-
ченных для расшифровки закодированных 
(защищенных) данных в процессе прове-
дения судебной компьютерно-технической 
экспертизы.

Elcomsoft Forensic Disk Decryptor обе-
спечивает мгновенный доступ к данным, 
хранящимся в зашифрованных дисках и 
контейнерах BitLocker, FileVault 2, PGP Disk, 
TrueCrypt и VeraCrypt. Инструмент извле-
кает криптографические ключи из RAM-
захватов, гибернации и файлов подкачки 
или использует текстовый пароль или клю-
чи депонирования для расшифровки фай-
лов и папок, хранящихся в криптоконтейне-
рах, или монтирует зашифрованные тома в 
качестве новых букв дисков для мгновенно-
го доступа в реальном времени. Программа 
извлекает метаданные шифрования из за-

шифрованных дисков TrueCrypt, VeraCrypt, 
BitLocker, FileVault, PGP Disk и LUKS/LUKS2, 
дисков и контейнеров Jetico BestCrypt. До-
полнительным решением является бес-
платный портативный инструмент команд-
ной строки Elcomsoft Encrypted Disk Hunter, 
который позволяет быстро обнаружить на-
личие зашифрованных томов при выполне-
нии анализа системы в реальном времени.

Elcomsoft Forensic Disk Decryptor может 
автоматически расшифровывать все со-
держимое зашифрованного контейнера, 
предоставляя эксперту полный, неограни-
ченный доступ ко всей информации, храня-
щейся на зашифрованных томах. 

Passware Kit Forensic – криптографиче-
ское решение для обнаружения электрон-
ных улик, которое позволяет, как утверж-
дают его разработчики, получать отчеты и 
расшифровывать все защищенные паро-
лем объекты на компьютере. Программа 
распознает более 280 типов файлов и ра-
ботает в пакетном режиме восстановления 
паролей.

Passware Kit Forensic находит все за-
шифрованные или защищенные паролем 
документы, архивы и другие файлы. Сорти-
рует по сложности расшифровки, осущест-
вляет быстрое сканирование изображений 
памяти и файлов в одном режиме. Извле-
кает ключи шифрования для FileVault2, 
TrueCrypt, VeraCrypt и BitLocker для мгно-
венной расшифровки дисков и контейне-
ров, обеспечивает создание словаря паро-
лей или извлечение паролей учетных запи-
сей для Windows и Mac.

EnCase Forensic включает EnCase 
Decryption Suite, инструмент для расшиф-
ровки дисков, томов, файлов и папок, за-
писей реестра, зашифрованной электрон-
ной почты. 

Комплексы программно-технических 
средств, предназначенных для судебно-
экспертного исследования зашифрован-
ной компьютерной информации, имею-
щиеся в распоряжении компьютерно-тех-
нических экспертных подразделений су-
дебно-экспертных учреждений Минюста 
России, Следственного комитета и МВД 
Российской Федерации, не всегда позво-
ляют успешно осуществить дешифрование 
закодированных объектов. Многие про-
граммы шифрования являются продуктами 
иностранных компаний и доступны широ-
кому кругу пользователей. В то же время 
программно-технические средства извле-
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чения ключей шифрования, преодоления 
систем защиты и раскодировки зашифро-
ванных объектов в условиях санкций стали 
недоступными для обновления, что созда-
ет большие трудности в процессе судеб-
но-экспертного исследования. Такое поло-
жение дел диктует необходимость разра-
ботки высокоэффективных отечественных 
средств дешифрования, предназначенных 
для использования судебными экспертами 
компьютерно-технических подразделений 
экспертно-криминалистических служб и 
судебно-экспертных учреждений соответ-
ствующих ведомств.

К сожалению, в отечественной кримина-
листике вопросам использования методов 
криптоанализа при проведении судебных 
экспертиз и некоторых других следствен-
ных действий уделяется недостаточно вни-
мания. При этом результаты анализа исто-
рии взаимосвязи криминалистики и крип-
тографии могут содействовать выработке 
стратегии дальнейших совместных иссле-
дований, направленных на повышение эф-
фективности использования достижений 
криптографии в следственной и судебной 
практике, а также разработке и внедрению 
новых методик судебной компьютерно-
технической экспертизы.

Большой вклад в сохранение истории 
криптографии и ее популяризацию вносит 
открытый в декабре 2021 года Научно-про-
изводственной компанией «Криптонит» 
первый и единственный в стране научно-
технологический Музей криптографии, 
посвященный собственно криптографии, 
а также смежным дисциплинам и техноло-
гиям коммуникации. С помощью уникаль-
ной коллекции шифровальной техники, 
средств передачи информации и архивных 
документов, большинство из которых ра-
нее составляло государственную тайну и 
было рассекречено специально для демон-
страции в музее, экспозиция рассказывает 
о прошлом, настоящем и будущем крипто-
графии, о людях и изобретениях, изменив-
ших мир10.

Заключение
Дополнение и уточнение истории кри-

миналистики и криптографии важно для 

10 Музей криптографии. https://cryptography-museum.ru/

понимания их становления и развития. 
Описание незаслуженно забытого фун-
даментального труда, посвященного ос-
новам расследования преступлений фло-
рентийского юриста-криминалиста Анто-
нио Марии Коспи, и его книги об основах 
криптографии представляется полезным 
и позволяет более глубоко изучить и ос-
мыслить исторический путь криминали-
стики и ее связь с криптографией. К сожа-
лению, в итальянской исторической и кри-
миналистической литературе фигуре А.М. 
Коспи уделено крайне мало внимания. Нет 
упоминаний о нем и в отечественных пу-
бликациях по всеобщей истории крими-
налистики, где безоговорочно признается 
приоритет австрийца Ганса Гросса, кото-
рый либо не был знаком с книгой Коспи, 
либо не посчитал нужным упомянуть ее в 
своем Руководстве.

Российские и советские криминали-
сты в начале 20 века активно использова-
ли многовековой мировой опыт анализа 
криптограмм и предпринимали опреде-
ленные усилия по включению основ крип-
тографии в профессиональную подготов-
ку следователей и экспертов-криминали-
стов. 

Криминалистика и криптография шли 
«рука об руку» вплоть до Первой Мировой 
войны 1914–1919 гг. В дальнейшем благо-
даря серьезным финансовым вливаниям и 
мобилизации научных ресурсов в военную, 
дипломатическую и контрразведыватель-
ную криптографию, криминалистическая 
криптография сначала заметно отстала в 
своем развитии, а в последние годы усту-
пила место современным технологиям, 
разрабатываемым в частной и государ-
ственно-частной индустрии информаци-
онной безопасности (кибербезопасности) 
и успешно используемым в сфере судеб-
ной компьютерно-технической эксперти-
зы и цифровой криминалистики. Такое по-
ложение дел диктует необходимость соз-
дания высокоэффективных отечественных 
средств дешифрования, предназначенных 
для использования судебными экспер-
тами компьютерно-технических подраз-
делений экспертно-криминалистических 
служб и судебно-экспертных учреждений 
соответствующих ведомств.
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Cryptologue Français // Revue Internationale 
de Criminalistique. 1931. No. 10. 10 p.

14. Пернелл С. Хромая дама. Нерассказанная 
история женщины – тайного агента периода 
Второй мировой войны. М.: АСТ, 2023. 491 с.

15. Remarkable Women: The Life and Times of 
Virginia Hall (Part 2) // Rhap.so.dy in words. 
20.11.2019. 
https://rhapsodyinwords.com/tag/suzanne-bertillon/

16. Locard E. Les Faux en Ecriture et Leur Expertise. 
Paris: Payot, 1959. 42 p.

17. Locard E. Cryptography in Criminal Matters // 
International Criminal Police Review. 1946. Vol. 1. 
No. 2. P. 17.

18. Artières P. et al. «Percevoir L’invisible». Le Travail 
de L’expert en Écriture Selon Edmond Locard 
(1877–1966). 2010. 70 p.

19. Locard J. Cours de Police Scientifique. 2-e 
edition. Lyon, 1951. 92 p.

REFERENCES
1. Cospi A.M. I’l Giudice Criminalista. Firenze: nel-

la stamperia di Zanobi Pignoni, 1643. 610 p.
2. Khaziev Sh.N. From the History of Criminalis-

tics: Antonio Maria Cospi (1560-1635). Theory 
and Practice of Forensic Science. 2023. Vol. 
18. No. 4. P. 65–71. (In Russ.). 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2023-4-65-71

3. Cospi A.M. La Interpretazione delle Cifre, Cioe 
Regola per Intendere Bene, e Facilmente Qual-
siuoglia Cifra Semplice. Firenze: nella stampe-
ria di Zanobi Pignoni, 1639. 48 p.

4. Cospi A.M. L’Interprétation des Chiffres, ou 
Reigle pour Bien Entendre et Expliquer Faci-
lement Toutes Sortes de Chiffres Simples. 
Tiré de l’italien du Sr Ant. Maria Cospi... par 
F. I. F. N. P. M. Paris: chez Augustin Courbé, 
1641. 98 p.

5. Schott G. Schola Steganographica. Nürnberg: 
Sumptibus Johannis Andreae Endteri &Wolf-
gangi Junioris haeredum, excudebat Jobus 
Hertz, 1665. 346 p.

6. Khaziev Sh.N. Doctor Rudolf Archibald Reiss 
and His Role in the Development of Internation-
al Cooperation in the Field of Forensic Science. 
Theory and Practice of Forensic Science. 2013. 
No. 2 (30). P. 123–129. (In Russ.).

7. Locard E. La Cryptographie en Technique 
Policière. Étude sur L’emploi des Écritures 
Chiffrées par les Malfaiteurs. Lyon: A. Rey, 
1912. 19 p. 

8. Archives d’Anthropologie Criminele, de Mé-
decine Légale et de Psychologie Normale et 
Pathologique. 1912. Vol. 3. P. 555.

9. Archives d’Anthropologie Criminele, de Mé-
decine Légale et de Psychologie Normale et 
Pathologique. 1913. Vol. 28. 964 p.

10. Salle M. Dr Edmond Locard, Expert, Lyon. “Per-
cevoir l’invisible”. Le Travail de L’expert en Écri-
ture Selon Ed. Locard. 2010. 78 p.

11. Locard E. L’Enquête Criminelle et les Méthodes 
Scientifiques. Paris, 1920. 303 p.

12. Locard E. Traite de Criminalistique. Vol. 6. Lyon: 
Desviqne (Joannes), 1937. P. 495–1014. 

13. Locard E. Le Commandant Bazeries: un Grand 
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Введение
Как в России, так и во всем мире в по-

следние годы наблюдается существенный 
рост объемов информации и усиление ее 
роли в общественной жизни. За первые де-
сятилетия XXI века сформировалась зна-
чительная часть новейших отраслей про-
изводства, полностью основанных на ин-
формационном ресурсе. К числу таких на-
правлений можно отнести рекламу, дизайн, 
информационные технологии, банковскую 
деятельность, образовательный процесс 
(преимущественно дистанционный) и мно-
гие иные сферы, в рамках которых ежеднев-
но реализуются процессы получения, ис-
пользования, хранения и передачи инфор-
мации. Основным ее носителем выступает 
документ, формы применения которого в 
век информационных технологий претерпе-
ли существенные изменения.

В настоящее время продолжается пе-
реход от бумажного документооборота к 
электронному, призванный повысить эф-
фективность делопроизводства, снизить 
риски потери информации, автоматизиро-
вать процессы ее обработки и хранения. 
Однако, несмотря на важность этих целей, 
переходный период характеризуется зна-
чительным ростом объемов получаемой до-
кументации, что обусловлено различными 
объективными и субъективными причина-
ми. В результате увеличивается не только 
количество документов, но и число фактов 
их незаконного использования, предусма-
тривающих административную и уголовную 
ответственность.

Помимо выполнения информационных, 
управленческих, правовых и культурно-
исторических функций документы являются 
источниками и носителями криминалисти-
чески значимой информации, которая не-
обходима для раскрытия, расследования и 
предупреждения преступлений. В качестве 
самостоятельного вида доказательств они 
являются объектами значительного количе-
ства родов (видов) экспертных исследова-
ний. Например, документы в традиционной 
бумажной форме, как правило, относятся к 
объектам судебной экспертизы материалов 
документов, судебно-технической, судеб-
но-почерковедческой, автороведческой, 
портретной и разных видов экономических 
экспертиз. Тогда как цифровые документы 
зачастую могут выступать в качестве объ-
ектов исследования компьютерно-техниче-

ской, лингвистической, фоноскопической и 
ряда других родов (видов) экспертиз.

Анализ основных документоведческих, 
уголовно-процессуальных 

и криминалистических подходов к 
классификации документов

Принимая во внимание разнообразие 
документов и широкий комплекс их рекви-
зитов, целесообразно рассмотреть вопрос 
их видовой классификации, поскольку в 
документоведении, криминалистической 
и уголовно-процессуальной науках сложи-
лись различные подходы к дифференциа-
ции рассматриваемых объектов. В рамках 
первого из научных направлений ключевы-
ми основаниями для дифференциации вы-
ступают происхождение, целевое назначе-
ние, авторство и обстоятельства появления 
документа [1, с. 34]. Во втором случае клас-
сификация проводится в большей степени 
по правовому статусу документов. С учетом  
целевой направленности настоящей рабо-
ты наиболее детального рассмотрения тре-
бует криминалистический подход к видово-
му многообразию документов.

Вопросы криминалистической класси-
фикации документов были рассмотрены 
в трудах множества отечественных и за-
рубежных ученых. Наиболее значимыми 
из них являются работы В.В. Агафонова, 
Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, М.В. Бо-
бовкина, А.В. Досовой, Ю.Г. Корухова, В.Я. 
Ляпичева, В.А. Образцова, И.Н. Подволоц-
кого, А.А. Проткина, Е.Р. Россинской, М.Н. 
Сосенушкиной, Н.В. Терзиева, Н.Н. Шведо-
вой, А.Г. Филиппова. Рассмотрим некото-
рые из них.

Базовый подход к градации документов 
был предложен великим советским ученым 
в области криминалистической науки – Р.С. 
Белкиным [2, с. 68]. Он произвел классифи-
кацию документов по следующим основа-
ниям:

– способу исполнения (рукописные, ма-
шинописные, типографские);

– источнику происхождения (официаль-
ные, частные);

– способу передачи информации (откры-
тые, кодированные);

– юридической природе (подлинные, 
поддельные).

Данная классификация в полной мере 
обеспечивала потребности правоохрани-
тельной практики и юриспруденции ХХ века, 
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но информационная эра внесла существен-
ные изменения как в сам процесс докумен-
тооборота, так и в процедуры изготовле-
ния, хранения и использования документов. 
Взгляды на их классификацию претерпели 
существенные изменения, начиная с перво-
го десятилетия XXI века. 

В работе И.Н. Подволоцкого «Осмотр и 
предварительное исследование докумен-
тов» отражен подход, предполагавший рас-
смотрение документов с точки зрения двух 
основополагающих положений: их право-
вой природы и технико-криминалистиче-
ского аспекта [3, с. 22–23]. В рамках по-
следнего направления автор выделяет не-
сколько групп документов. В первую из них 
включаются использованные материалы, 
при этом рассматриваются объекты, изго-
товленные из бумаги и картона, полимер-
ных материалов, металла, ферромагнитных 
сплавов, ткани, кожи, стекла, керамики и 
т. д. Во второй основанием для градации 
является способ фиксации информации, 
рассматриваются такие виды документов, 
как письменные, машинописные, полигра-
фические, репрографические, фотодоку-
менты, кинодокументы, фонодокументы, 
видеодокументы, электронные и комбини-
рованные.

Дальнейшее распределение И.Н. Подво-
лоцкий проводит по следующим критериям: 

– по материальной природе: документы, 
выступающие в качестве объекта посяга-
тельства и являющиеся средством совер-
шения противоправных деяний, и подлин-
ные и поддельные объекты;

– по процессуальной природе: веще-
ственные доказательства, удостоверяющие 
обстоятельства и факты, устанавливаемые 
в ходе производства процессуальных дей-
ствий;

– по происхождению: официальные и 
частные;

– по способу передачи информации: от-
крытые и кодированные. 

Заключительным основанием выступает 
очередность происхождения объектов, вы-
деляются, соответственно, оригиналы и их 
копии [3, с. 22–23].

Разработанная И.Н. Подволоцким клас-
сификация обеспечила сотрудникам пра-
воохранительных органов возможность 
надлежащим образом определять, ис-
следовать, оценивать и использовать раз-
личные виды документов, выступающих в 
качестве вещественных доказательств по 

различным делам. При этом следует отме-
тить, что за ее пределами остались отдель-
ные основания, представляющие интерес 
при реализации определенных следствен-
ных действий и некоторых стадий судеб-
ного разбирательства (например, вид но-
сителя документированной информации, 
целевое назначение документа и степень 
его выполнения).

Стоит упомянуть и некоторые совре-
менные подходы к классификации, среди 
которых выделяется предложенная коллек-
тивом авторов Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя. В учебнике 
«Технико-криминалистическая экспертиза 
документов» под редакцией А.А. Протки-
на они представили классификацию всего 
видового многообразия документов, полу-
чивших распространение в правоохрани-
тельной практике, предложив рассматри-
вать документы по девяти основаниям [9]. 
Наиболее общим среди них является спо-
соб фиксации, в рамках которого выделяют: 
письменные, электронные, графические, 
фото-, кино- и видеодокументы. При этом 
авторами не приводится дополнительная 
градация по форме и способу выполнения, 
что, на наш взгляд, является определенным 
упущением.

Вторым основанием выступает содер-
жание документов, что позволяет авторам 
определить следующие их виды: органи-
зационно-распорядительные (например, 
всевозможные приказы и распоряжения), 
финансово-расчетные (разнообразные ве-
домости и доверенности), снабженческо-
бытовые (различные накладные, путевые 
листы и т. п.), справочно-удостоверитель-
ные (множество вариаций справок и выпи-
сок, выдаваемых по требованию юридиче-
ских и физических лиц) и иные.

Третье основание – место составления 
документов, согласно которому выделяют 
два вида: внутренние и внешние. К пер-
вым относят разнообразные приказы, рас-
пространяющиеся на сотрудников опре-
деленной организации либо учреждения, а 
внешние являются обязательными для ис-
полнения на всей территории государства и 
имеют значение для неопределенного круга 
лиц.

По срокам действия авторы выделяют 
два вида документов: срочные и несрочные, 
а в соответствии с анализом происхожде-
ния объектов – служебные и официально-
личные.
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Еще одно основание связано с целевым 
назначением рассматриваемых объектов; 
выделяют подлинники, копии, выписки и 
дубликаты документов. Также учитывают 
степень их защищенности, которая пред-
полагает деление на два вида: обычные и 
снабженные специальными средствами за-
щиты от подделки.

В рамках судебно-экспертной деятель-
ности наиболее значимыми основаниями 
для классификации документов авторы ука-
занной работы считают процессуальную и 
материально-правовую природу.

По процессуальной природе или дока-
зательственному значению выделяют пись-
менные и вещественные доказательства. 
Первые из них, согласно статье 84 УПК РФ1, 
отражают юридические факты в содержа-
нии и смысловой части документа, тогда как 
вторые, в соответствии со статьей 81 УПК 
РФ, могут содержать материальные следы 
преступления, выступать орудием совер-
шения и средством его сокрытия, а также 
являться непосредственным предметом 
преступного посягательства. В подобном 
случае основным отличием письменных и 
вещественных доказательств, по мнению 
авторов работы, является незаменимость 
последних. Кроме того, анализ правоохра-
нительной практики показывает, что сле-
дует учесть распространенность случаев, 
когда письменные документы трансформи-
руются в вещественные (в частности, при 
фальсификации протоколов следственных 
действий).

Согласно материально-правовой при-
роде, то есть юридической силе, автора-
ми рассматриваемого учебника выделя-
ются подлинные и подложные документы. 
К подлинным относят объекты, в которых 
содержание и реквизиты соответствуют 
действительности. Этот вид дополнитель-
но дифференцируется на действительные 
и просроченные документы. Под подлож-
ными понимаются объекты, содержание и 
реквизиты которых противоречат реальной 
юридической картине из-за осуществления 
материального и интеллектуального подло-
га.

Отмеченный подход соответствует со-
временному уровню развития документо-
оборота и информационных технологий и 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 21.04.2025) // Консультант-
Плюс.

учитывает актуальные способы выполнения 
документов. Вместе с тем, некоторые осно-
вания, в частности, место составления, не 
имеют принципиального значения при ре-
ализации различных видов судопроизвод-
ства, а скорее способствуют обеспечению 
эффективности делопроизводства. Тем не 
менее за рамками изложенной классифика-
ции остались некоторые важные с кримина-
листической точки зрения характеристики: 
способ передачи информации, вид ее носи-
теля, степень гласности и иные, представ-
ляющие интерес для практики раскрытия и 
расследования преступлений.

Современная классификация 
документов

Анализ вышеуказанных и иных автори-
тетных подходов позволил авторам статьи 
сформировать собственный взгляд на про-
блему классификации документов, кото-
рый, во-первых, соответствует современ-
ному уровню развития информационных 
технологий и документообороту, во-вторых, 
надлежащим образом отвечает запросам 
правоохранительных органов, а в-третьих – 
охватывает широкое многообразие данных 
объектов, отражая их характерные свой-
ства.

Следует выделить три базовые группы 
оснований для деления документов: про-
цесс изготовления и характеристику ос-
новных свойств (1); правовую природу (2); 
происхождение, структуру, содержание и 
реализуемые функции (3).

1. Процесс изготовления документов 
и характеристика их основных свойств 
предполагает рассмотрение следующих 
оснований: форма фиксации документа, 
вид определенного материала (на котором 
запечатлен отображаемый объект), вид но-
сителя информации, способ ее фиксации, 
количество авторов-исполнителей.

1.1. По форме фиксации документы 
делятся на:

– материальные: представляющие со-
бой разнообразные объекты материальной 
природы, которые были использованы ин-
дивидом в целях запечатления информа-
ции;

– электронные: запечатленные в форма-
те, «…пригодном для восприятия челове-
ком с использованием электронных вычис-
лительных машин, а также для передачи по 
информационно-телекоммуникационным 
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сетям или обработки в информационных 
системах»2.

1.2. Анализируя способ фиксации ин-
формации, следует рассматривать: 

– письменные документы, которые, в 
свою очередь, могут быть разделены на ру-
кописные, машинописные, полиграфиче-
ские, репрографические;

– графические документы, то есть пред-
ставленные в виде рисунков, чертежей, 
схем, графиков, карт и т. д.;

– фотодокументы – изобразительные 
объекты, выполненные фотографическим 
способом;

– видеодокументы (видеофонографиче-
ские) – «аудиовизуальные объекты на лен-
точном или дисковом носителе, содержа-
щие информацию, зафиксированную на них 
посредством видеозвукозаписи»3;

– кинодокументы – изобразительные 
объекты, зафиксированные фотографи-
ческим способом посредством комплекса 
взаимосвязанных на кинопленке изображе-
ний. Указанные фотоснимки-кадры в дина-
мике отражают информацию о различных 
предметах, фактах и обстоятельствах;

– фонодокументы, в которых сведения о 
юридически значимых фактах (обстоятель-
ствах) зафиксированы на магнитофонных 
записях;

– электронные документы – документи-
рованные сведения о фактах и обстоятель-
ствах отражены в электронно-цифровом 
виде. Зафиксированная в такой форме ин-
формация воспроизводится на электронно-
вычислительных машинах и передается по 
информационно-телекоммуникационным 
сетям;

– комбинированные документы – пред-
ставляющие собой сочетание основных 
свойств объектов, выполненных на выше-
указанных носителях информации (напри-
мер, письменных и электронных).

1.3. По виду носителя документиро-
ванной информации выделяются следую-
щие документы [4, с. 58]:

– бумажные документы, то есть изготов-
ленные на типографской, газетной, карто-
графической, документной бумаге и др.;

2 П. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации»  // КонсультантПлюс.
3 ГОСТ 7.69–95 Аудиовизуальные документы. Основные 
термины и определения // Консорциум Кодекс. 
https://docs.cntd.ru/document/1200004668?ysclid=mbhvqo8
kgd391800339

– документы, зафиксированные на опти-
ческих (лазерных) дисках, таких как Compact 
Disc, Digital Versatile Disk, Blue-ray Disc, 
Universal Media Disc и т. д.;

– документы, запечатленные на матери-
альных носителях механической звукоза-
писи, а именно фонографических валиках 
и граммофонных пластинках (зачастую вы-
ступающих объектами фонографической 
экспертизы);

– документы на фотографических носи-
телях, то есть зафиксированные на черно-
белых, цветных, негативных и позитивных 
фотоматериалах и т. д.;

– документы, запечатленные на магнит-
ных носителях информации, таких как жест-
кий магнитный диск (винчестер), флеш-
накопитель (преимущественно типа USB), 
дискета (флоппи-диск), пластиковая карта 
(нашедшая активное применение в банков-
ской деятельности) и т. д.

1.4. Согласно виду определенного 
материала, на котором зафиксирован 
документ, выделяются объекты, выпол-
ненные с использованием: бумаги (кар-
тона), металлов, стекла, керамики, ткани, 
кожи, резины, древесины, полимерных, 
композиционных (состоящих из двух и бо-
лее разнородных компонентов, собранных 
в одном объеме), ферромагнитных и умных 
(интеллектуальных) материалов (изменяю-
щих присущие им свойства под воздействи-
ем различных внешних факторов).

1.5. Помимо указанных параметров, до-
кументы следует дифференцировать на ос-
нове количества авторов и исполните-
лей, направивших свою целенаправленную 
деятельность, знания и силы на их созда-
ние. В соответствии с этим выделяют доку-
менты, выполненные одним, двумя, тремя и 
более лицами.

2. Правовая природа документа мо-
жет быть изучена посредством рассмотре-
ния таких оснований, как процессуальная и 
материально-правовая природа, достовер-
ность, объективная связь с расследуемым 
событием, очередность выполнения и вид 
оформления.

2.1. Согласно процессуальной приро-
де целесообразно изучать:

– документы-вещественные доказатель-
ства, выступающие средствами для обнару-
жения преступления и установления обсто-
ятельств уголовного дела4;

4 Ст. 81 УПК РФ.
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– документы-доказательства, содержа-
щие сведения, которые имеют значение для 
установления обстоятельств, подлежащих 
доказыванию5;

– протоколы следственных и судебных 
действий;

– образцы для сравнительного исследо-
вания (например, свободные образцы по-
черка проверяемого лица, эксперименталь-
ные образцы оттисков печати, штампов).

2.2. В соответствии с процессуальной 
природой, по объективной связи их с рас-
следуемым событием выделяются следу-
ющие виды документов [5, с. 121–126]:

– выступавшие средством подготовки, 
совершения или сокрытия противоправных 
действий (например, поддельные денеж-
ные билеты, дебетовые карты, паспорта);

– сохранившие на себе следы престу-
пления (в частности, денежные билеты со 
следами пальцев рук);

– выступавшие предметами преступных 
деяний (например, хищения значительного 
количества ценных бумаг, бланков докумен-
тов в противоправных целях);

– выступавшие в качестве объекта по-
сягательства (к примеру, сожженные или 
разорванные документы).

2.3. На основе изучения материально-
правовой природы (достоверности содер-
жащейся информации) документы диффе-
ренцируют на представленные ниже виды:

– подлинные: составленные в соответ-
ствии с определенными правовыми актами, 
инструкциями и правилами, содержание и 
реквизиты которых соответствуют действи-
тельности; в свою очередь подразделяют-
ся на имеющие юридическую силу, то есть 
действительные и недействительные, кото-
рые утратили таковую;

– поддельные (подложные): содержание 
и реквизиты которых противоречат отража-
емым фактам и обстоятельствам. В данном 
случае содержание документа может быть 
заведомо ложным (интеллектуальный под-
лог) либо в подлинный документ могут быть 
внесены недостоверные сведения или не-
правомерные изменения, порождающие 
определенные юридические последствия 
(материальный подлог).

2.4. Анализируя вид оформления до-
кументов, следует рассматривать:

– подлинники, то есть оригинальные до-
кументы, выступающие образцами для по-
следующего воспроизведения;

5 Ст. 84 УПК РФ.

– копии, предполагающие воспроизве-
дение (повторение) содержания (текста, 
изображения или их комбинации) какого-
либо оригинального документа;

– выписки, представляющие собой вос-
произведение определенной части доку-
мента и оформленные в установленном по-
рядке;

– дубликаты – вторые или последующие 
экземпляры отдельного письменного до-
кумента, характеризующиеся точностью 
воспроизведения его содержания и анало-
гичной подлиннику юридической силой (в 
отличии от копии). Изготавливаются в ситу-
ациях, предполагающих замену подлинного 
документа, в случаях, когда при соверше-
нии сделки подлинный документ может по-
лучить только одна из сторон, а также при 
его утрате [6].

2.5. По очередности выполнения до-
кументов выделяют оригиналы и копии; в 
рамках последних целесообразно отмечать 
первичные и последующие объекты, а также 
те, которые не имеют оригинала либо про-
межуточного или дисплейного варианта [7, 
с. 19].

3. Анализ происхождения, структу-
ры, содержания и функций документов 
позволяет классифицировать их по восьми 
основаниям.

3.1. По происхождению:
– официальные, которые были подго-

товлены и опубликованы представителями 
государственной власти России и ее субъ-
ектов, а также другими государственными 
органами страны, учреждениями, пред-
приятиями и юридическими лицами (в том 
числе от их имени); к ним можно отнести 
нормативно-правовые акты, документы го-
сударственных учреждений, организаций и 
т.п.;

– частные, представляющие собой руко-
писи, характеризующие личную переписку, 
записные книжки, дневники и иные вариа-
ции подобных документов, выполненных от 
имени физических лиц.

3.2. Согласно целевому назначению 
[8, с. 12]:

– удостоверения, представляющие со-
бой документы, которые удостоверяют лич-
ность гражданина, его статус и какие-либо 
права. К указанному виду относят: паспорт 
гражданина РФ, водительское удостовере-
ние, свидетельство о рождении, служебное 
удостоверение сотрудника органов вну-
тренних дел и т.д.;
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– электронные документы, содержащие 
информацию в виртуальном виде и характе-
ризующиеся наличием специальных рекви-
зитов, позволяющих их идентифицировать 
(например, магнитные носители, компью-
терные записи в ID-картах);

– денежные билеты и ценные бумаги, 
которые являются документами строго 
определенной формы, размеров и цветов, 
с обязательным наличием определенных 
реквизитов, удостоверяющих имуществен-
ные права;

– дебетовые и кредитные карты – персо-
нальные платежные банковские продукты, 
позволяющие гражданам распоряжаться 
денежными средствами, находящимися на 
личных счетах в банке;

– иные платежные документы, содержа-
щие финансовые обязательства либо пору-
чения по перемещению материальных цен-
ностей, при этом не являющиеся ценными 
бумагами;

– другие письменные документы, отра-
жающие различные сведения о значимых 
фактах либо обстоятельствах, а также вы-
полненные в соответствии с правилами 
оформления официальной документации 
(например, лотерейные, железнодорожные 
и авиационные билеты, кассовые чеки, ре-
цепты).

3.3. В зависимости от содержания до-
кументы также подразделяют на самостоя-
тельные виды [9, с. 14]:

– организационно-распорядительные 
(указы, директивы);

– финансово-расчетные (кредитные до-
говоры, счета-фактуры);

– снабженческо-бытовые (контракты, 
договоры поставки и перевозки);

– справочно-удостоверительные (пред-
ставляющие собой преимущественно раз-
личную документацию, выдаваемую граж-
данам в соответствии с их запросами: 
справки о доходах, месте работы, выписки 
из трудовой книжки, домовой книги и пр.);

– иные (билеты на массовые события или 
закрытые мероприятия, туристические вау-

черы, учебные и периодические издания, на-
учные статьи и т.п.).

3.4. Степень исполнения официаль-
ной документации предоставляет воз-
можность разделить документы следую-
щим образом: черновик (набросок, эскиз), 
беловой документ и первый экземпляр.

3.5. Изучение способа передачи ин-
формации способствует выделению от-
крытых и кодированных документов.

3.6. На основе рассмотрения степени 
гласности необходимо разграничивать до-
кументы как открытые (несекретные), для 
служебного пользования, секретные, со-
вершенно секретные и с грифом «конфи-
денциально» и «лично».

3.7. По степени защищенности до-
кументы подразделяют на такие виды, как 
обычные и объекты со специальными сред-
ствами защиты от подделки (бумажные де-
нежные билеты, ценные бумаги, акцизные, 
специальные марки и т. д.).

3.8. По срокам действия выделяют сроч-
ные (временные) документы, характеризую-
щиеся определенным сроком действия, и бес-
срочные, для которых фиксированный срок от-
сутствует. Второй вид документов имеет юриди-
ческую силу до периода отмены, аннулирования 
либо иного решения компетентного органа.

Также следует особо отметить, что каж-
дый документ может быть классифициро-
ван по различным основаниям и одновре-
менно отнесен к разным видам.

Заключение
Авторы полагают, что сформулирован-

ная ими классификация документов соот-
ветствует актуальному уровню развития 
криминалистики и судебной экспертоло-
гии. Использование авторских разработок 
позволит удовлетворить запросы право-
охранительных органов в области изъятия, 
экспертного исследования, оценки и ис-
пользования различных видов документов, 
что положительно отразится на эффектив-
ности раскрытия, расследования и пред-
упреждения преступлений.
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Введение
Благодаря стремительному развитию 

технологий использование трехмерных 
изображений становится все более акту-
альным в различных областях науки и прак-
тики. Одним из направлений их применения 
является портретная экспертиза, которая 
играет ключевую роль в установлении лич-
ности человека по его изображению, будь 
то фотография, видеоизображение или 
3D-модель. С развитием технологий созда-
ния и обработки трехмерных изображений 
методы портретной экспертизы также пре-
терпевают значительные изменения, что 
открывает новые возможности для повы-
шения точности и надежности экспертных 
заключений.

Целью настоящей работы является ана-
лиз текущего состояния методов портрет-
ной экспертизы с использованием трехмер-
ных изображений и выявление перспектив 
их развития. В статье рассмотрена их эво-
люция от первых попыток применения объ-
емных изображений до современных до-
стижений в этой области. Особое внимание 
уделено вопросам, связанным с точностью 
и достоверностью результатов, получаемых 
при использовании данных методов.

Кроме того, авторы освещают существу-
ющие проблемы и вызовы, которые стоят 
перед специалистами в области портретной 
экспертизы, и предлагают возможные пути 
их решения. В заключении представлены 
рекомендации по дальнейшему развитию 
методов портретной экспертизы на основе 
трехмерных изображений, что позволит по-
высить эффективность и надежность про-
водимых исследований. Таким образом, 
данная работа затрагивает как теоретиче-
ские основы портретной экспертизы, так и 
практическую деятельность специалистов в 
этой сфере.

Постановка проблемы
Технологии трехмерного моделирования 

и визуализации становятся все более вос-
требованы в криминалистике и судебной 
экспертизе. Одна из ключевых задач в этой 
области – разработка и совершенствование 
методов портретной экспертизы на основе 
трехмерных изображений, позволяющих 

идентифицировать людей по их трехмер-
ным моделям. При этом существующие 
методы не всегда обеспечивают точность и 
надежность идентификации в связи с раз-
нообразием антропологических типов, воз-
растными изменениями, условиями съемки 
и качеством исходных данных; а многие из 
них требуют длительной и трудоемкой под-
готовки, что затрудняет их практическое 
применение. Таким образом, необходимо 
разработать новые подходы, которые уско-
рят процесс идентификации личности на 
основе трехмерных изображений и повы-
сят точность и эффективность портретной 
экспертизы, что предполагает проведение 
исследований в области компьютерного 
зрения, анализа изображений и смежных 
дисциплин.

Для достижения указанной цели были 
поставлены следующие задачи:

– провести обзор существующих мето-
дов портретной экспертизы по трехмерным 
изображениям;

– оценить эффективность и точность 
различных подходов к обработке и анализу 
трехмерных данных;

– выявить основные проблемы и ограни-
чения, связанные с применением трехмер-
ных технологий в портретной экспертизе;

– предложить пути решения выявленных 
проблем и определить направления даль-
нейших исследований.

Новизна данного исследования заклю-
чается в комплексном подходе к изучению 
методов портретной экспертизы по трех-
мерным изображениям. Работа позволит 
систематизировать накопленные знания 
в этой области, выявить пробелы в суще-
ствующих методиках и предложить новые 
подходы к решению актуальных задач. По-
лученные результаты могут быть использо-
ваны как для улучшения качества портрет-
ной экспертизы, так и для отождествления 
личности в криминалистике. Выводы и ре-
комендации поспособствуют разработке 
новых стандартов и методик проведения 
подобных исследований.

Краткий литературный обзор

For citation: Gazizov V.A., Podvolotskiy I.N. Generation and Prospects of Development of Portrait 
Examination Methods Based on Three-Dimensional Images. Theory and Practice of Forensic Science. 2025. 
Vol. 20. No. 2. P. 30–41. (In Russ.). https://doi.org/10.30764/1819-2785-2025-2-30-41
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Проблемы, связанные с исследовани-
ем и модернизацией экспертных методик в 
контексте появления трехмерных (3D) мо-
делей портрета человека, подробно рас-
сматриваются в работах известных ученых. 
Среди них следует отметить К.В. Чибисова, 
А.М. Зинина, В.В. Овсянникова, Н.С. Сели-
ну, В.П. Чижова, Н.С. Полевого, Б.Н. Моро-
зова, П.В. Севастьянова, В.Ю. Федоровича, 
В. Смехнова, В. А. Газизова и П.О. Русова.

Все указанные исследователи подчерки-
вали необходимость адаптации экспертных 
подходов к существующим реалиям, об-
условленным появлением новых способов 
фиксации портрета человека. В частности, 
В.В. Овсянников и Н.С. Селина отмечали 
растущий интерес практиков к применению 
технологий 3D-сканирования для создания 
сравнительных образцов в рамках портрет-
ной экспертизы, что положительно сказы-
вается на наглядности проводимых иссле-
дований. 

К.В. Чибисовым подробно проанализи-
рована эволюция техник фотографирования 
и их применения в различных областях зна-
ний, включая идентификационные задачи, 
фотограмметрические методы и установ-
ление тождества объектов. А.М. Зинин, рас-
сматривая вопросы криминалистического 
установления личности, уделял особое вни-
мание внедрению цифровых технологий в 
судебно-экспертную практику, включая раз-
нообразные виды моделирования. В.П. Чи-
жов разрабатывал методические рекомен-
дации по использованию объемной фото-
графии (стереофотографии) для судебных 
экспертов. Н.С. Полевой систематизировал 
результаты многолетних исследований в 
области стереоскопической фотографии и 
изучения усовершенствованных моделей 
стереофотоаппаратуры, которые впослед-
ствии стали использоваться правоохрани-
тельными органами. 

Б.Н. Морозов отмечал снижение акту-
альности стереофотографирования ввиду 
его эпизодического применения в рассле-
дованиях по уголовным делам. П.В. Се-
вастьянов подчеркивал важность исполь-
зования 3D-сканеров для оптимизации 
процессов фиксации, изъятия и анализа 
вещественных доказательств и кримина-
листически значимых следов, указывая на 
необходимость пересмотра теоретических 
основ криминалистики, касающихся фик-
сации доказательственной информации, с 
учетом внедрения современных цифровых 
технологий, особенно в области судебной 

экспертизы. В.Ю. Федорович утверждал, 
что появление объектов, представляющих 
информацию о внешности человека в раз-
ных форматах, требует разработки новых 
решений, связанных с совершенствовани-
ем методического обеспечения и порядка 
проведения экспертного исследования. 

Развитие и перспективы портретной 
экспертизы по трехмерным 

изображениям
В 1839 году произошло официальное от-

крытие фотографии. В книге, посвященной 
вопросам фотографической науки, К.В. Чи-
бисов описал этапы развития фотографии 
и возможности ее применения в различных 
областях знаний, включая судебную фото-
графию [1, с. 385]. 

Отдельное направление – трехмерная 
фотография, включающая стереоскопиче-
скую съемку и метод «полной записи» – го-
лографию. К.В. Чибисов отмечал, что из-
начальным был традиционный процесс с 
использованием серебра, а современную 
фотографию следует рассматривать как со-
вокупность разнообразных процессов за-
писи оптической информации.

В XIX веке, вскоре после изобретения 
фотографии – двумерных изображений за-
печатленных объектов – появились стерео-
скопические фотоаппараты и стереоскопы 
для рассматривания стереопар. Это позво-
лило объединить два фотоснимка и создать 
визуализацию объемного пространства, 
включающего в себя ширину, высоту и глу-
бину изображения1.

Один из основоположников кримина-
листики А. Бертильион усовершенствовал 
фотографическую аппаратуру и предло-
жил универсальные способы производства 
сигналетической и фотограмметрической 
съемки, а также разработал требования к 
специальным бланкам для метрической ре-
гистрации [2]. Позже Г. Гросс обратил вни-
мание на важность фотографии в уголов-
ном процессе и многообразие случаев ее 
применения. Ученый пророчил фотографии 
богатое будущее [3, с. 299] и предложил ме-
тод сравнения двух фотографических изо-
бражений предположительно одного и того 
же человека, сделанных в одинаковой позе, 
но с разными прическами и бородой. Для 
этого надо было использовать бумажные 

1 Стереофотографии из коллекции Росфото. История 
стереоскопа  // РОСФОТО. 
https://rosphoto.org/visit-online/virtual-exhibitions/stereofoto
grafii/?ysclid=m5fnq64kli201267844

https://rosphoto.org/visit-online/virtual-exhibitions/stereofotografii/?ysclid=m5fnq64kli201267844
https://rosphoto.org/visit-online/virtual-exhibitions/stereofotografii/?ysclid=m5fnq64kli201267844
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маски, закрывающие части лица, и накла-
дывать их на снимки для сравнения. Если на 
фотографиях была запечатлена одна и та же 
личность, то сходство получалось порази- 
тельным [3, с. 320]. Предложенные Г. Грос-
сом рекомендации актуальны и сегодня, 
например, при проведении портретных ис-
следований в государственных экспертных 
учреждениях [4].

В то же время, рассуждая относительно 
проблем методического обеспечения су-
дебной портретной экспертизы, А.М. Зи-
нин акцентирует внимание на том, что мно-
гие методические рекомендации утратили 
свою актуальность [5, с. 7], поскольку были 
разработаны в первой половине ХХ века и 
базировались преимущественно на мето-
дах традиционной фотографии. По нашим 
наблюдениям, современные формы носи-
телей портретной информации требуют ис-
пользования инструментов, выходящих за 
рамки арсенала методов, которыми распо-
лагают эксперты, проводящие портретные 
экспертизы. Более того, данные методы и 
средства исследования находятся на ста-
дии разработки и пока не обладают доста-
точной научно-теоретической базой. 

В 1951 году В.П. Чижов опубликовал ме-
тодическое руководство для сотрудников 
правоохранительных органов и судебных 
экспертов, в котором представил методы 
и подходы к работе с использованием объ-
емной фотографии – стереофотографии. 
Автор сфокусировал внимание на широких 
возможностях применения данного ме-
тода при фиксации обстановки мест про-
исшествий, исследовании вещественных 
доказательств и проведении разнообраз-
ных криминалистических экспертиз. Он от-
метил, что развитие стереоскопической 
фотографии неизбежно приведет к возник-
новению новых исследовательских задач, 
требующих дальнейшего изучения данной 
области и соответствующих разработок [6].

В 1950-е годы стали активно использо-
ваться стереокамеры и стереокомплексы. 
Стереоскопические фотографические тех-
нологии стали применять при фиксации 
мест происшествий и проведении крими-
налистических экспертиз. В этот же период 
активно разрабатывались методики изме-
рительной стереоскопии, специальные ап-
паратные комплексы и методические под-
ходы для использования в исследователь-
ских целях. Потенциал стереоскопического 
метода был подробно описан в криминали-
стической литературе. Так, в 1963 году была 

опубликована научная работа под редак-
цией Н.С. Полевого – «Стереоскопическая 
фотография в криминалистике» [7], кото-
рая обобщала результаты исследования, 
проведенного творческим коллективом в 
составе Р.С. Белкина, Н.И. Герасимова, 
А.И. Винберга и В.Г. Коломацкого. Авторы 
представили стереофотографические ме-
тоды и усовершенствованные модели спе-
циализированной стереофотоаппаратуры, 
которую советская промышленность впо-
следствии производила для нужд правоох-
ранительных органов. 

В настоящее время можно утверждать, 
что трудности, связанные с эксплуатацией 
стереоскопической аппаратуры, препят-
ствовали полноценному развитию данно-
го направления. В рамках проведенного 
Б.Н. Морозовым статистического анализа 
было установлено, что, несмотря на преи-
мущества стереофотографирования перед 
традиционной фотографией, данный метод 
не получил широкого признания среди со-
трудников криминалистических служб и ис-
пользовался лишь в 2% изученных уголов-
ных дел [8, с. 30].

На рубеже ХХ–XXI веков компания 
«VOCORD», специализирующаяся на систе-
мах биометрии и видеонаблюдения, активно 
проводила исследования в сфере машин-
ного «стереовидения»2. Основной акцент 
был сделан на разработку систем видео-
трекинга и анализа трехмерных объектов, а 
также их биометрическую идентификацию. 
В результате была создана специализиро-
ванная программная платформа под на-
званием «VOCORD Видеоэксперт»3, которая 
предоставляет возможность анализа и из-
мерений на изображениях трехмерных объ-
ектов. Указанное ПО зарегистрировано в 
Едином реестре российского программно-
го обеспечения под номером 3294 и пред-
назначено для выполнения идентификаци-
онных исследований, включая портретные 
экспертизы. Данный инструментарий для 
генерации трехмерных изображений широ-
ко используется в рамках повышения про-
фессиональной подготовки специалистов 
экспертно-криминалистических подразде-
лений правоохранительных органов. 

Следует отметить, что методология 
программного комплекса была впервые 

2 Стереозрение для систем биометрии и видеоана- 
лиза VOCORD. 
http://www.sfirm.ru/news/full-95.html?ysclid=m5ian4weh1534457711
3 Специальное программное обеспечение «ВОКОРД 
Видеоэксперт».https://aimtech.ru/catalog/152

http://www.sfirm.ru/news/full-95.html?ysclid=m5ian4weh1534457711
https://aimtech.ru/catalog/152
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представлена на научной конференции и 
опубликована А.Ю. Соколовым и Д.Н. За-
варикиным в 2013 году [9, с. 16–17]. Алго-
ритмическая составляющая программы 
предусматривала создание объемного изо-
бражения объекта исследования на основе 
серии видеофрагментов (фотографий), на 
которых объект съемки зафиксирован под 
различными углами к камере. Впослед-
ствии стало возможным автоматизирован-
ное вращение виртуальной модели головы 
до достижения позиции, сопоставимой с 
положением лица исследуемого человека 
на сравнительном изображении. Значимым 
преимуществом научной разработки явля-
лась возможность для оператора изменять 
ориентацию головы в пространстве по сво-
ему усмотрению. Кроме того, программа 
включала модуль математической оценки 
пространственных соотношений элементов 
и их характеристик. 

Параллельно специалисты АО ФЦНИВТ 
СНПО «Элерон»4 разработали инновацион-
ную систему распознавания лиц, основан-
ную на получении и цифровой обработке 
трехмерных видеоматериалов. Система ис-
пользует методику освещения лица струк-
турированным светом трех источников, 
размещенных в вершинах равностороннего 
треугольника. Отраженный свет фиксирует-
ся цифровой камерой, затем подвергается 
декодированию и реконструкции в трех-
мерную модель. Такая технология находит 
применение при решении судебно-экс-
пертных задач, связанных с исследованием 
внешности человека. 

Портретная экспертиза на 
базе трехмерных моделей в ее 

технологичном будущем
В условиях динамично развивающихся 

технологий трудно не согласиться с утверж-
дением, что «…судебные эксперты все чаще 
имеют дело с так называемой цифровой 
стадией жизненного цикла объекта экспер-
тизы, определенной промежуточной стади-
ей его существования» [10, с. 52].

В 2024 году П.В. Севастьянов подчеркнул 
значимость активной интеграции передо-
вых технологических решений в работу экс-
пертно-криминалистических подразделе-

4 АО «ФЦНИВТ «СНПО “Элерон”» собрал на площадке 
«INTERPOLITEX-2019» участников направления бизнеса 
ГК «Росатом» «Системы безопасности»  // INTERPOLITEX. 
https://old.interpolitex.ru/media/news/novosti-vystavki/ao-
ftsnivt-snpo-eleron-sobral-na-ploshchadke-interpolitex-2019-
uchastnikov-napravleniya-biznesa-gk-r/

ний, включая использование 3D-сканеров 
для оптимизации процессов фиксации, 
изъятия и анализа объектов и кримина-
листической следовой информации5. Со-
временные 3D-сканирующие устройства 
обеспечивают возможность проведения 
оптико-координатных измерений бескон-
тактным способом, позволяя фиксировать 
объекты со сложными поверхностями с вы-
сокой степенью точности. Эти технологии 
способствуют созданию цифровых моделей 
зафиксированных материальных объектов, 
проведению метрологических исследова-
ний и последующего анализа данных. П.В. 
Севастьянов приходит к выводу о необхо-
димости пересмотра теоретических основ 
криминалистического учения о фиксации 
доказательственной информации с учетом 
внедрения современных цифровых техно-
логий, в частности, в области судебной экс-
пертизы.

На сегодняшний день технологии трех-
мерного моделирования открывают новые 
перспективы для извлечения криминали-
стически значимой информации, значи-
тельно превосходящие традиционные ме-
тоды по таким параметрам, как полнота, 
точность и степень детализации. Однако в 
системе правоохранительных органов до 
сих пор не разработаны соответствующие 
методические рекомендации относительно 
использования трехмерных технологий в 
рамках экспертно-криминалистической де-
ятельности, а доступная информация носит 
фрагментарный характер.

В одном из методических пособий вни-
мание акцентируется на необходимости 
применения высокополигональных моде-
лей с текстурированием при трехмерном 
сканировании таких сложных поверхностей, 
как рубцы на коже или складки на одежде, 
что позволит существенно повысить каче-
ство и информативность получаемых дан-
ных [11]. Там же описаны различные тех-
нологии создания объемных изображений, 
включая также фотограмметрию, основан-
ную на обработке множества фотографий 
одного и того же объекта, снятых под раз-
ными углами. Например, при анализе серии 
снимков человеческого лица (анфас, левый 
и правый профиль) с помощью автомати-
ческого сопоставления пикселей, соответ-
ствующих одним и тем же физическим точ-
кам, становится возможным создание точ-

5 Севастьянов П.В. Цифровые технологии фиксации невер-
бальной доказательственной информации: автореферат 
дис. … к.ю.н. Москва, 2024. 22 с.

https://old.interpolitex.ru/media/news/novosti-vystavki/ao-ftsnivt-snpo-eleron-sobral-na-ploshchadke-interpolitex-2019-uchastnikov-napravleniya-biznesa-gk-r/
https://old.interpolitex.ru/media/news/novosti-vystavki/ao-ftsnivt-snpo-eleron-sobral-na-ploshchadke-interpolitex-2019-uchastnikov-napravleniya-biznesa-gk-r/
https://old.interpolitex.ru/media/news/novosti-vystavki/ao-ftsnivt-snpo-eleron-sobral-na-ploshchadke-interpolitex-2019-uchastnikov-napravleniya-biznesa-gk-r/
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ной трехмерной модели. Представляется, 
что подобные рекомендации должны вне-
дряться в экспертную практику по разным 
криминалистическим направлениям. 

Анализ проблемных вопросов портрет-
ной идентификации показывает, что для 
получения точных результатов, помимо 
традиционных качественно-описательных 
методов исследования, нужно применять 
более объективные аналитические под-
ходы, а также современные технологии 
моделирования цифровых изображений и 
искусственный интеллект. По мнению В.Ю. 
Федоровича: «Появление объектов, содер-
жащих информацию о внешности человека 
в различных форматах представления, вы-
зывает необходимость разработки новых 
решений» [12, с. 218].

Развитие программного и аппаратного 
обеспечения в области портретной экспер-
тизы требует обеспечения систематично-
сти исследования, корректного использо-
вания экспертных методов и эффективно-
го применения компьютерных технологий. 
Проблемы, возникающие при обеспечении 
этих базовых принципов проведения пор-
третных экспертиз, приводят к уменьше-
нию количества проводимых исследований 
из-за частых отказов в идентификации лич-
ности вследствие неподходящего качества 
цифровых изображений или недоступности 
информации о свойствах и состояниях са-
мих цифровых портретных изображений, 
которые могут содержать скрытую, недо-
стоверную информацию.

В этой связи необходимо обсудить воз-
можности модернизации методов сравне-
ния цифровых отображений человека.

Мы разделяем точку зрения профессора 
А.М. Зинина, который предлагает активно 
применять метод компьютерного трехмер-
ного моделирования для усовершенство-
вания методики идентификации по призна-
кам внешности. Он считает, что трехмерное 
изображение головы человека подходит 
для визуального и программного исследо-
вания [13, с. 51–53]. Также следует учесть, 
что современные технологии, использую-
щие трехмерные сканеры, позволяют точно 
фиксировать индивидуальные особенности 
внешности, подходящие для идентифика-
ции, и, в отличие от двумерных моделей, 
содержат больше информации об объекте 
исследования. Использование таких техно-
логий в рамках судебной экспертизы спо-

собствует развитию современных методов 
и подходов к проведению экспертиз, соот-
ветствующих российскому законодатель-
ству6.

Необходимо также упомянуть опыт ис-
пользования 3D-сканеров для создания 
объемных изображений, полученный в экс-
периментальном исследовании В.А. Гази-
зова и П.О. Русова [14, с. 23–33]. Он по-
зволил сравнить трехмерную модель го-
ловы проверяемого субъекта с двумерным 
портретом. Известно, что разноракурсные 
портреты сложно сравнивать традицион-
ными методами, и необходимо учитывать 
многочисленные изменения характеристик 
элементов внешности. С помощью объ-
емной модели был подобран подходящий 
ракурс, соответствующий положению на 
фотографии проверяемого лица, при этом 
на полученных одноплоскостных изображе-
ниях было обнаружено достаточно совпада-
ющих признаков внешности, что позволило 
применить больше традиционных методов 
сравнения.

Одним из основных методов портрет-
ного отождествления по 3D-моделям явля-
ется метод сравнения качественных пара-
метров модельных пар изображений лиц 
людей (отождествляемой и отождествляю-
щей) по признакам внешности (расстоянию 
между глазами, ширине носа и др.). Метод 
можно проиллюстрировать на примере 
успешно раскрытого сложного дела, свя-
занного с насильственным преступлением. 
Жертвой стала слепая женщина, которая 
во время нападения тактильно запомнила 
особенности рельефа лица нападавшего. 
По ее описанию создали барельеф лица ра-
зыскиваемого человека, то есть 3D-модель, 
которую в дальнейшем использовали для 
портретного отождествления подозревае-
мого. В результате портретного сравнения 
фотографий барельефа и проверяемого че-
ловека с помощью методов сопоставления 
и совмещения элементов внешности было 
установлено их полное совпадение7. 

Ключевым преимуществом модельной 
идентификации комплекса признаков внеш-
ности является возможность вращения 

6 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 08.12.2018 №  1502 «О  Правительственной комиссии 
по координации судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» // КонсультантПлюс.
7 Россия 24 «Улика из прошлого. Найти убийцу» // Rutube. 
https://rutube.ru/video/86cbedf189c8216a3edc89c47cd0a9fa/
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цифровой трехмерной модели при помощи 
инструментов программного обеспечения. 
При этом сравниваемые объекты совмеща-
ются до момента совпадения их расположе-
ния в пространстве по ракурсу в диапазоне 
360º. Это крайне полезно при изучении ви-
деозаписей, изъятых в рамках расследуе-
мого события. На видеозаписи выбирается 
стоп-кадр с наиболее информативным ото-
бражением человека и под него соответ-
ствующим образом подстраивается трех-
мерное изображение. Дальнейшее сравне-
ние проводят в традиционном двумерном 
виде, но представляется, что возвращение 
к двумерным изображениям не раскрывает 
весь потенциал процесса цифрового моде-
лирования в силу отсутствия допустимых в 
судопроизводстве алгоритмов математиче-
ского сравнения внешности человека.

Портретное сравнение может быть вы-
полнено «вручную» или с помощью ком-
пьютерных алгоритмов. В настоящее время 
приемы компьютерного сравнения при-
меняют в сфере пассажирских перевозок, 
где нейронные сети сопоставляют изобра-
жение пассажира, стоящего перед терми-
налом, с его цифровой моделью, предва-
рительно сохраненной в базе данных. Не 
следует путать такие сравнения с судебны-
ми экспертизами, так как этапы сравнения 
проходят внутри электронного устройства 
(«черного ящика»), что не позволяет специ-
алисту визуально проверить правильность 
отождествления. Однако результаты обеих 
процедур вполне сопоставимы.

Другим методом портретной экспертизы 
является реконструкция лица по 3D-данным. 
Она позволяет создать 3D-модель лица по 
двумерным изображениям с использовани-
ем различных алгоритмов, таких как метод 
активных контуров, метод сплайнов и дру-
гие. 

Пример использования комбинирован-
ного изображения разыскиваемого лица 
был продемонстрирован следователем-
криминалистом Следственного комитата 
Российской Федерации В. Смехновым при 
проведении портретной экспертизы в рам-
ках расследования серийного преступле-
ния8. Портретную идентификацию проводи-
ли с использованием объемной цифровой 
модели головы подозреваемого, создан-
ной на основе объединения характеристик 

8 Чудеса криминалистики – цифровые преступления  // 
Официальный канал Следственного комитета Российской 
Федерации на сайте Дзен. 
https://dzen.ru/video/watch/62da844e770bcd19c6e7df7e?f=d2d

внешности, полученных из видеозаписей, 
запечатлевших преступника в разные пери-
оды времени. В результате из двумерных 
стоп-кадров было получено трехмерное, 
объемное изображение.

3D-моделирование внешности человека 
активно применяют в медицине и транс-
портной сфере, но в криминалистике и су-
дебной экспертизе ему еще предстоит дол-
гий путь. Наиболее перспективными пред-
ставляются следующие методы отождест-
вления: 

– сравнительный;
– геометрического сопоставления;
– анализа текстур;
– математического моделирования;
– изучения движений и поведения.
Сравнительный метод предполагает ис-

пользование комплекса традиционных под-
ходов к сопоставлению признаков внешно-
сти по портретным изображениям, включая 
3D-модели лица для установления совпаде-
ний и различий. 

Метод геометрического анализа позво-
ляет определить форму, размеры и пропор-
ции лица на 3D-модели для идентификации 
личности. Основой механизма сравнения 
отображения лиц является анализ кривиз-
ны поверхностей и зон головы человека, а 
не сопоставление взаимоположения антро-
пометрических точек на его лице.

Метод анализа текстур позволяет ото-
бразить на модели такие признаки, как 
цветовые оттенки кожи, глаз, волос, а так-
же улучшить визуальное восприятие других 
элементов лица на 3D-модели, что дает воз-
можность сравнивать особенности рельефа 
кожного покрова (неровности, бугорки и 
ямки), элементы возрастного проявления 
(родинки и пигментные пятна) и наличие 
дерматологических проблем (купероза, на-
личия послеоперационных швов). Текстури-
рованными на изображении могут оказать-
ся сопутствующие элементы, в частности 
одежды и аксессуаров.

С помощью метода математического 
моделирования создают точные и объек-
тивные виртуальные образы внешности че-
ловека, предназначенные для сравнения, 
что повышает эффективность и надежность 
результатов экспертизы. 3D-модель изна-
чально является математической, так как 
создается с использованием цифровых 
технологий, и программы для ее создания 
включают инструменты измерения разме-
ров элементов и вычисления их геометри-
ческих характеристик. Эта модель может 
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быть представлена в виде уравнений или 
графиков, однако необходимо определить 
конечную форму представления модели 
и интерпретацию результатов сравнения, 
пригодных для визуализации процесса экс-
пертной идентификации.

По нашему мнению, с развитием пор-
третной идентификации большую актуаль-
ность приобретет анализ движений, вклю-
чая мимику и артикуляцию, а также ходьбу и 
бег, что позволит изучать и сравнивать осо-
бенности функциональных признаков с ис-
пользованием объемной модели человека. 
Этот анализ предоставляет ценную инфор-
мацию о физическом состоянии, координа-
ции и возможных проблемах со здоровьем. 
Он включает изучение таких аспектов, как 
кинематика (траектория, амплитуда, ско-
рость и ускорение), динамика (движения 
суставов и мышц) и биомеханика (походка, 
бег и особенности опорно-двигательного 
аппарата). Анализ походки охватывает сле-
дующие параметры: скорость ходьбы, дли-
на и ширина шага, угол разворота стопы и 
сгибания колен, а также амплитуда жести-
куляции.

При исследовании видеоматериалов 
становится важным использование мето-
да анализа поведения человека на основе 
инновационной 3D-технологии для иденти-
фикации личности. Цифровая модель лица 
человека должна создаваться на основе 
фотографий или видеозаписей, связанных 
с расследуемым событием, с применением 
специализированного программного обе-
спечения, которое анализирует поведение 
человека через изучение движений губ, 
глаз, бровей и других элементов лица, а так-
же выражений лица и эмоций. В результате 
формируется поведенческая модель, кото-
рая может быть идентифицирована с анало-
гичной моделью, полученной в результате 
составления поведенческого профиля по-
дозреваемого после его оперативного за-
держания.

3D-моделирование внешности чело-
века может служить действенным инстру-
ментом в криминалистике и судебной экс-
пертизе, существенно улучшая точность и 
эффективность отождествления личности. 
Совершенствование технологий и методов 
трехмерного моделирования позволит соз-
давать детальные цифровые модели, кото-
рые могут применяться для быстрого сопо-
ставления в криминалистических целях или 
содействовать более полному и достовер-

ному отождествлению личности подозрева-
емых на фото- и видеоматериалах.

В контексте обозначенных перспектив 
развития данного направления представ-
ляется целесообразным предложить опре-
деление «судебной портретной экспертизы 
по трехмерным изображениям» как вида 
криминалистической экспертизы, осущест-
вляемой в рамках судебно-процессуальной 
деятельности, ориентированной на анализ 
носителя и источник информации о внеш-
ности человека, а также идентификацию 
личности посредством анализа цифровых 
моделей, созданных с применением техно-
логий трехмерного сканирования и модели-
рования. Данная экспертиза предоставляет 
возможность исследования и сравнения 
анатомических и функциональных призна-
ков внешности, а также решения задач диа-
гностического характера.

С учетом многофункциональности обо-
значенного инструментария следует рас-
смотреть сначала его положительные, а за-
тем отрицательные стороны.

Точность моделирования предоставляет 
возможность создавать подробные и де-
тальные изображения внешнего вида чело-
века, что придает большую достоверность 
процессу сравнения. По результатам экс-
периментальной работы В.В. Овсянникова 
и Н.С. Селиной «точность сканирования со-
ставляет 0,1 мм или 100 мкм» [15, с. 240]. 

Так, производители сканера «Calibry 3D» 
приводят следующие технические характе-
ристики: 

– точность: до 0.1 мм; 
– точность в зависимости от расстояния: 

до 0.1 мм на 1 м; 
– разрешение: до 0.6 мм;
– рабочее расстояние: 55–95 см; 
– поле зрения: мин. – 280 x 360 мм, 

макс. – 490 х 650 мм9. 
Отметим, что органами исполнитель-

ной власти Российской Федерации сканер 
«Calibry» причислен к оптическим коорди-
натно-измерительным бесконтактным при-
борам и предназначен для измерений объ-
ектов с поверхностью сложной формы10. 

9 3D сканер Calibry с первичной метрологической повер-
кой // 3Dtool. https://3dtool.ru/product/3d_skaner_calibry_s_
pervichnoy_metrologicheskoy_poverkoy/
10 Описание типа средства измерений. Приборы оптиче-
ские координатно-измерительные бесконтактные Calibry. 
Регистрационный № 92244-24.
Приказ Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 03.06.2024 № 1344 «Об 
утверждении типов средств измерений»  // ГАРАНТ. 
https://base.garant.ru/409127688/
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Таким образом, подобный прибор пригоден 
для моделирования внешности человека и 
объективного решения экспертных задач 
математического характера.

Значительным преимуществом для все-
го судебного процесса следует считать 
эффективность и сокращение времени 
производства портретной экспертизы при 
использовании трехмерных изображений. 
Это достигается благодаря тому, что трех-
мерные изображения содержат больше 
информации о лице человека, например, 
данные о форме головы, глубине глазниц, 
выступании носа и других анатомических 
деталях, что нельзя сказать о традиционных 
двумерных фотографиях. Это способствует 
более точной идентификации, что чрезвы-
чайно важно при работе с некачественными 
изображениями или дефектами внешности 
(например, асимметрии признаков).

Ключевое преимущество применения 
трехмерных изображений заключается в 
возможности обрабатывать количествен-
ные данные, сравнивать контуры элементов 
лица, измерять расстояния между антропо-
метрическими точками и проводить срав-
нение, что позволяет не только значительно 
ускорить процесс исследования, но снизить 
зависимость от субъективных оценок экс-
пертов и уменьшить вероятность ошибок, 
связанных с человеческим фактором. Кро-
ме того, трехмерные изображения могут 
быть использованы для создания вирту-
альных моделей, которые можно вращать 
и рассматривать под разными углами. Это 
помогает экспертам получить наиболее со-
поставимые сравнительные образцы по ра-
курсу и положению в пространстве и приме-
нять разнообразные методы сравнения для 
получения достоверных результатов.

Не следует забывать и о диагностиче-
ском направлении портретных экспертиз. 
Считаем, что трехмерные изображения при-
годны для решения вопросов по установле-
нию комплексных характеристик внешно-
сти, включая возраст, пол, этническую при-
надлежность и особенности здоровья.

Среди достоинств применения 
3D-технологий в портретной эксперти-
зе – возможность сравнения внешности с 
использованием моделей, полученных из 
различных источников, включая фото, ви-
деоматериалы и прочие изобразительные 
данные. Методы портретной идентифика-
ции должны быть интегрированы с другими 
технологиями, например, системами рас-
познавания лиц, анализа движений и пове-

денческих характеристик. Это значительно 
расширит спектр сравниваемых признаков, 
что особенно важно при работе с видеоизо-
бражениями. С развитием технологий ма-
шинного обучения рассмотренные подходы 
будут применять для обработки массивов 
информации и создания более совершен-
ных моделей портретной идентификации. 
Технологические результаты позволят соз-
давать системы, способные подстраивать-
ся под изменения во внешнем виде челове-
ка.

Отметим также методы создания трех-
мерных изображений путем сканирования 
лиц. Сегодня данный процесс активно раз-
вивается для работы с подозреваемыми ли-
цами и формирования их объемных образов 
в неподвижном состоянии. Перспективным 
следует считать получение динамичных мо-
делей внешности человека, поскольку в на-
стоящий момент функциональные признаки 
внешности крайне редко используются для 
экспертного отождествления.

Совершенствование методов портретной 
экспертизы позитивно отразится на опера-
тивной деятельности правоохранительных 
органов, позволит эффективно находить 
людей по фотографиям в социальных сетях 
и иных Интернет-ресурсах. Вероятно, ком-
бинация трехмерных изображений с искус-
ственным интеллектом поможет выявлять 
«дипфейки»11 уже на стадии предваритель-
ного изучения материалов экспертизы.

Рассмотрим ограничения, возникающие 
при использовании трехмерных моделей 
внешности человека в целях идентифика-
ции и диагностики в рамках портретной экс-
пертизы. Интеграция методов портретной 
идентификации, основанных на трехмерных 
моделях, в существующие экспертные ме-
тодики и системы требует разработки ком-
плексных решений и значительных усилий 
для создания объемных моделей, введения 
их в текст заключения и обоснования уров-
ня достоверности выводов эксперта. Это 
ставит под сомнение рамки компетенций 
специалистов в области габитоскопии. Как 
справедливо указывают Ш.Н. Хазиев и А.Н. 
Штохов, необходимо «…уточнить границы 
компетенции судебных трасологических, 
портретных, видеотехнических, фототех-
нических, компьютерно-технических, су-
дебно-медицинских, медико-криминали-
стических экспертиз по исследованию ан-

11 Дипфейк  – методика синтеза изображения или голоса, 
основанная на искусственном интеллекте.
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тропометрических и связанных с ними иных 
характеристик человека, зафиксированных 
техническими средствами, предназначен-
ными для дистанционного видеонаблюде-
ния и фиксации с одновременным компью-
терным распознаванием в режиме реально-
го времени или идентификации (а также ре-
идентификации) по сохраненным записям» 
[16, с. 98]. Схожее мнение выражает Н.Н. 
Ильин, который считает, что: «… современ-
ная судебная портретная экспертиза долж-
на расширить круг предмета исследования 
и решаемых задач, а компетенции экспер-
та-портретиста необходимо формировать с 
учетом цифровизации» [17, с. 17].

Эти утверждения справедливы и в отно-
шении процесса идентификации по трех-
мерным портретам, для осуществления 
которого необходимо умение работать со 
специализированным программным обе-
спечением, а итоговое решение существен-
но влияет на оценку результатов эксперти-
зы как доказательства.

Доказательственное значение эксперти-
зе придает возможность ее проверки спе-
циалистами и оценивания инициаторами 
исследования. Хотя технологии трехмерно-
го сканирования уже оснащены механизма-
ми измерения, точность сравнения элемен-
тов внешности человека может зависеть от 
качества и тщательности самого процесса 
сканирования, а также от применяемых ал-
горитмов сравнения моделей. Малейшая 
неточность может привести к ошибочным 
выводам и неверным результатам.

Интерпретация итогов идентификации 
по 3D-моделям может представлять слож-
ность как для восприятия этих результатов, 
так и для принятия судебных решений. Важ-
но разработать четкую и доступную методо-
логию оценки точности и надежности полу-
ченных выводов. Вероятно, на начальных 
этапах будет необходимо включать мате-
матические алгоритмы принятия решений, 
формируемых компьютерным процессо-
ром, непосредственно в текст экспертного 
заключения.

Точная и детальная сравнительная оцен-
ка объемных моделей внешности челове-
ка может столкнуться с проблемами из-за 
низкого качества исходных данных или 
технических ограничений используемого 
оборудования, что снижает верность иден-
тификации. Также стоит учесть, что соз-
дание эффективной системы портретной 
идентификации требует сбора большого 
объема данных о внешности разных людей, 

включая изображения, которые различа-
ются по расовым, этническим признакам и 
возрастным категориям. В настоящий мо-
мент может наблюдаться нехватка высоко-
качественных и разнообразных портретов 
для обучения и тестирования алгоритмов 
искусственного интеллекта.

Применение технологий портретной 
идентификации на базе 3D-моделей делает 
систему зависимой от наличия и исправно-
сти оборудования и программного обеспе-
чения, что может негативно сказаться на ее 
надежности. 

Следует обратить внимание на этиче-
скую сторону вопроса, касающуюся сбо-
ра и использования данных для создания 
3D-моделей лиц, а также на аспекты кон-
фиденциальности и защиты персональной 
информации: необходимо учитывать права 
и интересы людей, чьи данные для этого ис-
пользуются.

Заключение
В рамках исследования проведен все-

сторонний анализ становления и перспек-
тив развития методов портретной экспер-
тизы по трехмерным изображениям, таким 
как фотографии, скульптуры, модели и 
слепки. Основной целью работы являлась 
систематизация исторических аспектов 
формирования указанных методов, оценка 
их современного состояния и определение 
направлений дальнейших научных изыска-
ний.

Представлен ретроспективный обзор 
исторического контекста возникновения и 
эволюции методов портретной экспертизы, 
начиная с первых опытов использования 
фотографического материала до внедре-
ния передовых технологий создания трех-
мерных изображений; подробно освещена 
роль трехмерных визуализаций в рамках 
криминалистической и судебно-экспертной 
деятельности, а также проанализированы 
ключевые этапы трансформации аналити-
ческих процедур.

Проведен сравнительный анализ пре-
имуществ и ограничений существующих 
методов современных методологических 
подходов к проведению портретной экспер-
тизы с использованием цифровых техноло-
гий и компьютерных моделей, исследованы 
возможности их практического примене-
ния в судебной экспертизе. Рассмотрены 
новейшие технологические достижения, 
способные значительно повысить точность 
и надежность идентификации личности на 
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основе трехмерных изображений, обсужде-
но их возможное воздействие на эволюцию 
методов портретной экспертизы.

Результаты настоящего исследования 
свидетельствуют о высокой значимости 
методов портретной экспертизы по трех-
мерным изображениям в современном на-
учном дискурсе и практической деятель-
ности. Несмотря на уже достигнутый про-
гресс, существуют значительные резервы 
для усовершенствования данных методов, 

что открывает обширные горизонты для 
последующих научных разработок. Необ-
ходимым представляется повышение эф-
фективности и достоверности результатов 
портретной экспертизы, а также продол-
жение исследований в области инноваци-
онных технологий и подходов, направлен-
ных на расширение круга элементов и при-
знаков внешности, участвующих в решении 
диагностических и идентификационных за-
дач.
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Аннотация. Рассмотрены теоретические основания деления класса судебных экономических 
экспертиз на роды и виды в различных экспертных учреждениях. Предложена классификация 
рода судебных финансово-экономических экспертиз по видам в зависимости от подлежащих 
исследованию финансовых отношений между субъектами хозяйственной деятельности. 
Предмет финансово-кредитной экспертизы определен как финансовые отношения кредитора 
и заемщика. Разобраны задачи данного вида экономических экспертиз. Проанализированы 
экспертные подходы к решению одной из часто встречающихся задач судебной финансово-
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Введение
Формирование теоретических основ 

любого класса, рода, вида судебной экс-
пертизы представляет собой довольно дол-
гий процесс, обусловленный в том числе 
необходимостью систематизации и ана-
лиза экспертной практики. Судебная эко-
номическая экспертиза (СЭЭ) и входящий 
в нее вид судебной финансово-кредитной 
экспертизы (СФКЭ) также не являются ис-
ключениями. Ситуация осложняется тем, 
что законодательство, регламентирующее 
внешние и внутренние экономические от-
ношения в Российской Федерации, порядок 
составления учетных, отчетных, распоряди-
тельных и иных документов по финансово-
хозяйственной деятельности, а также их 
объем и содержание, крайне нестабильно. 
Законы, положения, инструкции меняют-
ся и регулярно дополняются, что приводит 
к сложностям при обобщении собранного 
материала, который внезапно становится 
неактуальным.

К настоящему времени опубликовано 
весьма незначительное количество научных 
работ, посвященных теоретическому анали-
зу экономических исследований, выполня-
емых для нужд судопроизводства, и прак-
тическому применению изложенных в них 
положений. Публикаций же, затрагивающих 
вопросы СФКЭ как самостоятельного вида 
экономических исследований, еще меньше – 
на научном уровне данная тема рассмотре-
на только в диссертации М.Г. Нерсесян1. По-
этому представляется своевременной и це-
лесообразной предпринятая нами попытка 
изложить авторское понимание содержа-
ния предмета данного вида экспертиз.

При этом в качестве основания для вы-
деления СФКЭ в рамках рода финансово-
экономических экспертиз выбраны финан-
совые отношения кредитора и заемщика. 

1 Нерсесян М.Г. Теоретические и методические аспекты 
судебной финансово-кредитной экспертизы: дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.12. М., 2020. 171 с.

На конкретном примере показано, какие 
приемы можно использовать для ответа на 
некоторые типовые вопросы правоприме-
нителя – в частности, возникающие в ситу-
ации, когда кредитная организация выда-
вала сомнительные кредиты незадолго до 
отзыва у нее Банком России лицензии на 
осуществление банковской деятельности.

Место судебной финансово-
кредитной экспертизы в современной 

классификации судебных 
экономических экспертиз

Судебная финансово-кредитная экс-
пертиза – относительно молодой вид су-
дебных экспертиз. В настоящее время она 
находится на той стадии, когда собираемый 
материал требует обобщения и разработ-
ки научно обоснованной теории, подкре-
пляющей практику. Большинство авторов 
включают ее в род судебных финансово-
экономических экспертиз, который, в свою 
очередь, входит в класс судебных экономи-
ческих экспертиз.

СЭЭ определяют как исследование, про-
водимое по заданию правоприменителя 
лицом, обладающим специальными эконо-
мическими знаниями, для ответа на возник-
шие в ходе расследования или судебного 
разбирательства вопросы, относящиеся к 
расследуемому (рассматриваемому) собы-
тию и имеющие экономический характер. 
Ее предметом являются сведения о фактах 
финансово-хозяйственной деятельности 
хозяйствующего субъекта, в том числе о 
событиях, приводящих к изменению соста-
ва и соотношения основных и оборотных 
средств субъекта, источниках их формиро-
вания, финансовых операциях и показате-
лях, а также о процессах их формирования 
и отражения в учете, которые зафиксиро-
ваны на материальных носителях инфор-
мации и исследуются или устанавливаются 
экспертом в ходе решения характерных для 
данного класса экспертиз задач с помощью 

Interpretations of key professional terms are given for those who do not possess special knowledge in 
finance and credit to understand the text of an economic expert’s conclusion.
Keywords: forensic financial and credit examination, tasks of examination, financial relations, credit facilities, 
creditor, borrower, current account, bank account statement
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специальных методов, способов и приемов. 
Такое определение охватывает практически 
все сферы экономической жизни, что впол-
не оправданно, поскольку вопрос, требую-
щий экспертного ответа, может возникнуть 
в любой из них.

В зависимости от предмета исследова-
ния и решаемых экспертных задач СЭЭ при-
нято разделять на следующие роды. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза 
(СБЭ) – род судебных экономических экс-
пертиз, проводимых лицом, обладающим 
специальными знаниями в области прак-
тически организованного процесса на-
блюдения, регистрации, группировки, 
обобщения, анализа и фиксации данных о 
фактах хозяйственной жизни, то есть в об-
ласти бухгалтерского и иных видов учета 
по заданию органов следствия и суда для 
разрешения интересующих их вопросов в 
рамках уголовного, гражданского, арби-
тражного или административного процес-
сов. Ее предметом являются отраженные в 
документах бухгалтерского учета и отчет-
ности сведения о хозяйственных операци-
ях (явлениях, событиях финансово-хозяй-
ственной деятельности хозяйствующего 
субъекта), которые содержат информацию 
о состоянии, наличии, движении матери-
альных ценностей и денежных средств, их 
источниках и свидетельствуют об отсту-
плении (отсутствии отступлений) от правил 
ведения бухгалтерского или иного вида 
учета, исследуемые и устанавливаемые в 
процессе экспертизы.

Судебная финансово-экономическая 
экспертиза (СФЭЭ) – род судебных эконо-
мических экспертиз, проводимых лицом, 
обладающим специальными знаниями в 
области экономических отношений, возни-
кающих в условиях денежного оборота при 
формировании, распределении и исполь-
зовании финансовых ресурсов, финансо-
во-экономического анализа, бухгалтерско-
го (финансового, управленческого) учета 
и отчетности, также по заданию органов 
следствия и суда. Ее предметом являются 
отраженные в документах бухгалтерского 
учета и отчетности сведения о финансо-
вых операциях и финансовых показателях 
деятельности хозяйствующего субъекта, 
а также фактические данные, характери-
зующие образование, распределение и 
использование на предприятии доходов, 
денежных средств (фондов), отклонения в 
этих процессах, повлиявшие на показатели 
хозяйственной деятельности или способ-

ствовавшие совершению преступлений, 
связанных с несоблюдением финансовой 
дисциплины.

Судебная налоговая экспертиза (СНЭ) – 
род судебных экономических экспертиз, 
проводимых лицом, обладающим специ-
альными знаниями в области бухгалтер-
ского и налогового учета, а также отноше-
ний, возникающих между государством и 
налогоплательщиком (налоговым агентом) 
в ходе осуществления хозяйственной де-
ятельности. Ее предметом являются от-
раженные в документах бухгалтерского и 
налогового учета и отчетности сведения о 
размере налогооблагаемой базы, величине 
налогов, подлежащих исчислению и уплате 
в бюджет за определенный срок, о фактиче-
ски уплаченных (документально подтверж-
денных) в бюджет налоговых отчислениях, 
о суммах недоимки по налоговым и иным 
платежам.

Отметим, что к вопросу перечня и наиме-
нования родов, входящих в класс судебных 
экономических экспертиз, в различных экс-
пертных учреждениях существуют разные 
подходы.  Так, согласно приказу Минюста 
России № 722 в СЭЭ включены следующие 
роды экспертиз: бухгалтерская (исследова-
ние записей бухгалтерского учета – СБЭ), 
финансово-экономическая (исследова-
ние показателей финансового состояния и 
финансово-экономической деятельности 
хозяйствующего субъекта – СФЭЭ), нало-
говая (исследование расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами – СНЭ), при 
этом деление родов, в частности СФЭЭ, на 
виды в нем не оговаривается. В экспертно-
криминалистических подразделениях МВД 
России приказом ведомства3 закреплены 
бухгалтерская, налоговая, финансово-ана-
литическая и финансово-кредитная экс-
пертизы, причем последняя подразумевает 
«исследование соблюдения принципов кре-
дитования». Но несмотря на такое расхож-
дение в наименованиях, объем выполняе-

2 Приказ Минюста России от 20.04.2023 № 72 «Об утверж-
дении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выпол-
няемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных 
учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных 
специальностей, по которым представляется право са-
мостоятельного производства судебных экспертиз в фе-
деральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях 
Минюста России»  // КонсультантПлюс.
3 Приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 «Вопросы орга-
низации производства судебных экспертиз в экспертно-
криминалистических подразделениях органов внутренних 
дел Российской Федерации»  // КонсультантПлюс.
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мых экономических исследований в обоих 
ведомствах приблизительно одинаков.

Отсутствие четкой и ясной общеприня-
той классификации СЭЭ порождает много-
численные споры среди теоретиков и прак-
тиков. Так, например, ряд авторов [1–5] 
относят СФКЭ к роду экономических экс-
пертиз. Как вид экономических экспертиз 
ее трактуют Е.В. Батищева и И.Г. Копьев [6]. 
Л.П. Климович, предлагая свою собствен-
ную классификацию экономических экс-
пертиз, рассматривает СФКЭ и в блоке «су-
дебных экспертиз учетного процесса», и в 
блоке «судебных экспертиз экономических 
операций» [7].

Зарубежные авторы из стран, в которых 
экономическая ситуация, условия хозяй-
ствования, судебная и экспертная деятель-
ность сходны с российскими, включают 
«финансовые операции субъектов хозяй-
ствования с денежными средствами, на-
правленные на уклонение от уплаты за по-
лученные товары (выполненные работы, 
оказанные услуги) одному или нескольким 
кредиторам» в предмет такого вида финан-
сово-экономической экспертизы, как «экс-
пертиза очередности платежей» [8, с. 143]. 

Иностранные авторы, говоря о финансо-
вых преступлениях и финансовых эксперти-
зах, больше внимания уделяют мошенниче-
ским схемам на фондовом рынке и биржах 
[9, 10] – очевидно, в силу распространен-
ности последних и более длительной, чем 
в России истории их существования. Также 
это может быть вызвано более агрессив-
ным внедрением, активным использовани-
ем разнообразных кредитных инструментов 
в меняющиеся сообразно времени финан-
совые и экономические отношения разви-
вающихся стран. Как первое, так и второе 
с неизбежностью порождает различные 
злоупотребления и с денежными средства-
ми населения, и с финансами фирм, а это 
в свою очередь обуславливает потребность 
в судебной защите нарушенных прав и про-
ведении финансово-кредитных исследова-
ний.

Профессор В.А. Тимченко, возражая 
против термина «финансово-экономиче-
ская экспертиза», вполне справедливо ука-
зывает, что «финансы являются составной 
частью экономики», и предлагает убрать 
из названия рода слово «экономическая», 
включив в род финансовых экспертиз та-
кие виды, как «судебная экспертиза госу-
дарственных и муниципальных финансов; 

судебная экспертиза финансов государ-
ственных и внебюджетных фондов..; судеб-
ная экспертиза операций на рынке ценных 
бумаг… валютных операций» [11, с. 644, 
646]. При этом им и другими авторами не 
оспаривается тот факт, что экономические 
экспертизы сформировали самостоятель-
ный класс судебных экспертиз.

С приведенным возражением В.А. Тим-
ченко можно отчасти согласиться, посколь-
ку финансы действительно являются неотъ-
емлемым элементом экономики, иногда их 
сравнивают с кровеносной системой орга-
низма. Однако в данном случае аргумент 
не вполне убедителен, так как определение 
«экономическая» указывает на принадлеж-
ность рода СФЭЭ к конкретному классу экс-
пертиз и уточняет, какая именно часть слож-
носоставной, многоэлементной, взаимоза-
висимой и взаимообусловленной хозяй-
ственной деятельности рассматривается.

Классификация рода судебных 
финансово-экономических экспертиз. 

Предмет и задачи судебной финансово-
кредитной экспертизы

СФЭЭ можно разделить на виды в зави-
симости от того, какие именно финансовые 
отношения исследуются: кредитора и за-
емщика, налогоплательщика и государства, 
работодателя и сотрудника, акционера и 
организации, несостоятельного должника и 
его контрагентов, распорядителя бюджет-
ных средств и их получателя, страховщика и 
страхователя. Полагаем, что в таком случае 
классификация СФКЭ как вида рода СФЭЭ 
и класса СЭЭ является логичной.

Судебная финансово-кредитная экспер-
тиза, по нашему мнению, направлена на из-
учение финансовых отношений кредитора 
и заемщика, причем оба этих термина при-
меняются в широком значении.  То есть под 
«кредитором» можно понимать:

– одного из участников кредитных отно-
шений – субъекта, предоставляющего ссу-
ду, заем, кредит (например, предприятие, 
предоставившее беспроцентную ссуду сво-
ему сотруднику, имущество контрагенту по 
договору безвозмездного пользования и 
т. п.);

– физическое/юридическое лицо, одол-
жившее денежные средства другому лицу 
под расписку, по договору потребительско-
го займа, приобретшее государственные 
ценные бумаги по договору государствен-
ного займа и т. п.;
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– кредитную организацию, открывшую 
кредитную линию хозяйствующему субъек-
ту, и т. п.;

– «сторону того или иного обязатель-
ства, в пользу которой должник обязан со-
вершать определенные действия: передать 
имущество, уплатить деньги и т. д.» [12];

– лизингодателя, приобретшего некое 
имущество (оборудование, транспортное 
средство, недвижимость) по заявке и для 
передачи его в пользование (аренду) друго-
му лицу.

Под «заемщиком» подразумевается вто-
рой участник таких отношений: получатель 
ссуды, займа, кредита, лизингового (арен-
дуемого) имущества, а также лицо, выпу-
стившее долговые ценные бумаги.

Как видно из приведенного и далеко не 
исчерпывающего списка, предмет СФКЭ 
обширен, равно как многообразны и соот-
ветствующие ему задачи. Достаточно полно 
перечни последних, сообразно представ-
лениям ряда исследователей и практиков, 
представлены в статье С.Т. Вахидова [13]. 
Однако, с нашей точки зрения, не все при-
веденные там задачи можно отнести к за-
дачам СФКЭ. Так, например, задача по 
определению «соответствия формирования 
того или иного показателя в бухгалтерской 
отчетности исследуемого лица требова-
ниям законодательства» решается в рам-
ках судебно-бухгалтерской экспертизы, а 
«анализ финансового состояния кредитной 
организации» [13, с. 166] более характерен 
для финансово-аналитической. Однако, 
следует признать, что в большинстве слу-
чаев для ответа на экономические вопросы 
требуется применение комплекса специ-
альных знаний, поэтому и задачи СФКЭ мо-
гут носить комплексный характер.

Перечень наиболее типичных задач 
СФКЭ сформулирован М.Г. Нерсесян [14, 
15], которая применительно к экспертизам, 
назначаемым по уголовным делам о неза-
конном получении кредита, выделяет следу-
ющие: установление соблюдения основных 
принципов кредитования – возвратности, 
срочности, платности, обеспеченности, це-
левого назначения; определение кредито-
способности заемщика, то есть способно-
сти хозяйствующего субъекта своевремен-
но и в полном объеме рассчитываться по 
начисленным процентам и основному долгу 
по полученному кредиту; установление со-
ответствия/несоответствия расходования 
полученных заемных средств их целевому 
назначению, предусмотренному догово-

ром; определение полноты и своевремен-
ности получения и/или возврата заемных/
привлеченных средств; определение пол-
ноты и своевременности уплаты процентов 
по кредиту; установление наличия у эконо-
мического субъекта финансовой возмож-
ности выдачи кредита на определенную 
сумму или возможности выступать гаран-
том (поручителем) по кредиту для третьего 
лица. Автор справедливо указывает, что для 
решения двух последних задач необходим 
комплекс финансово-кредитной и финан-
сово-аналитической экспертиз.

К задачам СФКЭ М.Г. Нерсесян относит 
и «определение соответствия/несоответ-
ствия расходования бюджетных средств их 
целевому назначению» [14, с. 84]. Однако 
если исходить из предложенного нами ос-
нования классификации СФЭЭ, эта задача 
должна быть отнесена к задачам экспер-
тизы бюджетных средств и внебюджетных 
фондов, а не финансово-кредитной.

Экспертные подходы к решению 
задачи судебной финансово-кредитной 

экспертизы по расходованию 
кредитных средств

Установление направлений расходова-
ния кредитных средств – одна из типичных 
задач СФКЭ. Рассмотрим подходы к ее ре-
шению на примере из экспертной практи-
ки по уголовному делу, возбужденному по 
ст. 159 УК РФ и связанному с хищением де-
нежных средств коммерческого банка под 
видом выдачи кредитов.

Как правило, общая схема подобных пре-
ступлений выглядит следующим образом: 
незадолго до объявления себя банкротом 
или предвидя отзыв лицензии, банк (кре-
дитная организация) выдает кредиты на 
большие суммы так называемым техниче-
ским организациям, или «фирмам-проклад-
кам», которые не осуществляют никакой хо-
зяйственной деятельности, имеют нулевой 
баланс (то есть не имеют в собственности 
никакого имущества, денежных средств на 
счету и в кассе и т. п.) и могут быть зареги-
стрированы на подставное лицо, а также 
физическим лицам. После чего кредитные 
средства могут быть выданы наличными 
через кассу банка или перечислены другой 
организации, которая за счет них (то есть 
деньгами банка) погашает взятый ранее у 
этого же банка кредит4.

4 Возможны и иные варианты действий. 



Forensic Сasework

47Theory and Practice of Forensic Science Vol. 20, No. 2 (2025)

Иными словами, следственным путем 
устанавливается, что некая группа лиц (как 
правило, сотрудников банка достаточно вы-
сокого управленческого звена), имея умы-
сел на хищение денежных средств банка 
(здесь надо понимать, что в данном случае 
денежные средства представляют собой 
не только имущество самой кредитной ор-
ганизации, но и тех физических и юридиче-
ских лиц, которые имеют вклады и счета в 
этом банке), инициирует подачу заявления 
о выдаче кредита от лица технической орга-
низации. Такие организации, как правило, 
создаются незадолго до этого и подкон-
трольны кому-либо из участников группы. 
Они заведомо не в состоянии выполнить 
свои обязательства по кредиту, посколь-
ку, во-первых, не имеют такой цели, во-
вторых, не осуществляют деятельности, за 
счет доходов от которой возможен возврат 
полученного кредита, в-третьих, не имеют 
имущества, за счет продажи которого можно 
было бы погасить долг, а единственное, чем 
они формально владеют и распоряжаются 
на бумаге (то есть заполненные позиции бух-
галтерского баланса), это уставный капитал 
в минимальном размере – 10 000 руб. – и то 
имущество, которое ему соответствует.

Поясним, что согласно действующему 
законодательству учредители общества 
могут внести вклад в уставный капитал не-
денежными средствами (имуществом), ко-
торые сами и оценят в денежном выраже-
нии. Так, в нашей практике был случай, когда 
двое учредителей внесли вклад в уставный 
капитал создаваемого ими общества следу-
ющим образом: один внес монитор компью-
тера, второй – системный блок компьютера, 
и по взаимному согласию данное имущество 
было оценено в 10 000 руб. Эта информация 
содержалась в учредительных документах 
общества, переданных экспертам.

Далее заявление о кредите рассматри-
вается уполномоченными лицами кредит-
ной организации, в число которых могут 
входить и те, кто имеет отношение к реали-
зуемой преступной схеме, и принимается 
решение о предоставлении кредита. За-
ключается кредитный договор с описанием 
основных условий предоставления кредита, 
сроков и порядка его погашения, а также 
санкций за возможное неисполнение его 
условий. После запрашиваемые денежные 
средства перечисляются банком на счет 
заемщика. Дальнейшая их судьба и пред-
ставляет интерес для следствия/суда, по-
скольку для правильного и справедливого 

разрешения конкретного уголовного дела 
необходимо установить все обстоятельства 
совершения преступления, что в данном 
случае требует применения специальных 
экономических знаний.

Следует отметить, что те обстоятель-
ства, которые были установлены оператив-
но-следственным путем (описанные выше), 
должны быть изложены в постановлении/
определении о назначении экспертизы, 
чтобы эксперт получил общее представле-
ние о ситуации, понимал, чем обусловлены 
вопросы, которые ему предстоит решить, и, 
возможно, обратил внимание правоприме-
нителя на некие нюансы, недостаточно рас-
крытые в данном деле.

При решении задачи по установлению 
направлений расходования кредитных 
средств эксперту целесообразно проана-
лизировать всю логическую цепочку взаи-
мосвязанных событий и финансовых опера-
ций, составляющих факт финансово-хозяй-
ственной жизни, то есть:

– изучить условия заключенного кредит-
ного договора (кому, когда, в какой сумме 
должны быть выданы средства, на каких ус-
ловиях, на какой срок и т. п.);

– проследить зачисление денежных 
средств (поскольку невыполнение одной из 
сторон договора – банком – взятых на себя 
обязательств по перечислению кредита де-
лает бессмысленным экспертное исследо-
вание в части направления расходования 
средств), их дальнейшее расходование (на 
какие цели были потрачены денежные сред-
ства, кому, на каком основании, за какие то-
вары, работы, услуги, в каком размере они 
перечислены и т. п.);

– установить, какие суммы были начис-
лены в связи с выдачей кредита, напри-
мер, проценты за пользование кредитными 
средствами, суммы за открытие и ведение 
счета, на который кредит был перечислен, 
штрафы, пени за просроченный платеж и 
иные связанные с данным кредитом суммы;

– определить, в каком режиме осущест-
влялось погашение кредита и процентов по 
нему, выяснить сумму оставшейся задол-
женности по кредиту на определенную дату 
(если такая подзадача обусловлена полу-
ченным заданием).

Однако осуществить все вышеперечис-
ленное возможно только в случае, если 
все необходимые документы (кредитное 
досье, договоры, финансовые документы, 
банковские выписки и др.) изъяты в ходе 
следствия/судебного разбирательства и 
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приобщены к материалам дела, передан-
ным на экспертизу (уголовное дело), или 
предоставлены в суд какой-либо из споря-
щих сторон (гражданское или арбитражное 
дело). В противном случае (разумеется, при 
отказе в удовлетворении ходатайства экс-
перта о предоставлении ему недостающих 
документов) исследование проводится по 
имеющимся документам, а выводы даются 
в том объеме, который позволяет содержа-
щаяся в документах информация.

Рассмотрим основные аспекты, которым 
следует уделять внимание при решении за-
дач, связанных с исследованием направ-
ления расходования кредитных средств, и 
остановимся на деталях проведения экс-
пертного исследования по некоторым ти-
повым вопросам. Их формулировки можно 
представить следующим образом5:

1. В каком объеме были предоставлены 
кредиты ПАО АКБ «К-Банк»6 юридическому 
лицу ООО «КСИ» за период с 01.11.2015 по 
24.11.20157? 

2. Каково направление расходования 
кредитных денежных средств ООО «КСИ», 
предоставленных ему ПАО АКБ «К-Банк» за 
период с 01.11.2015 по 24.11.2015?

3. В каком объеме были перечисле-
ны денежные средства, полученные ООО 
«КСИ» по кредитному договору, на расчет-
ный счет ООО «Свои люди», открытый в ПАО 
АКБ «К-Банк», за период с 01.11.2015 по 
24.11.2015? И куда далее они были переве-
дены?

4. Какова задолженность заемщика – 
организации ООО «КСИ» перед ПАО АКБ 
«К-Банк» согласно предоставленным фи-
нансово-экономическим документам по со-
стоянию на 24.11.2015?

Как правило, основными источниками 
информации, которые необходимы экспер-
ту для ответов на поставленные вопросы, 
служат выписки банка из различных счетов. 
Это могут быть расчетный (корреспондент-
ский) счет хозяйствующего субъекта, ссуд-
ный счет, счет по учету процентов и др.

5 Отметим, что вопросы должны формулироваться в за-
висимости от конкретных обстоятельств дела. Желательно, 
чтобы правоприменитель обращался по этому поводу за 
консультацией в экспертное учреждение.
6 Наименования фигурантов дела, их реквизиты и иные 
сведения условны. Пример рассмотрен в упрощенном 
виде.
7 Пояснение автора: 01.11.2015 – начальная дата выписок 
по счетам, исключая выписку по расчетному счету, начало 
которой датировано 17.04.2015; 24.11.2015 – дата отзыва 
лицензии у банка.

Поскольку экономические, бухгалтер-
ские, учетные термины имеют много значе-
ний и трактуются в зависимости от хозяй-
ственной ситуации, представляется целе-
сообразным привести значения некоторых 
используемых профессиональных понятий 
применительно к данному примеру, а также 
дать пояснения.

Кредит представляет собой ссуду, вы-
данную кредитной организацией (банком, 
кредитором) заемщику (юридическому или 
физическому лицу) по договору. По усло-
виям кредитного договора, заключенного 
исключительно в письменной форме, одна 
из сторон – кредитор – обязуется предо-
ставить другой стороне – заемщику – де-
нежные средства (кредит) в размере, ука-
занном в данном договоре. В свою очередь, 
заемщик обязуется вернуть полученную 
сумму и уплатить проценты за пользование 
ею, а также иные, предусмотренные дого-
вором платежи, связанные с предоставле-
нием кредита, в обусловленный срок. Пра-
вила осуществления кредитных отношений 
закреплены в ГК РФ, в частности в гл. 42.

Кредит счета в бухгалтерском учете 
представляет собой часть счета, в которой, 
в зависимости от вида счета – активный или 
пассивный, отражается уменьшение или 
увеличение средств.

Расчетный счет – счет, открываемый бан-
ком юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, 
занимающимся в установленном законом 
порядке частной практикой, для хранения 
на нем денежных средств и осуществления 
расчетов (зачисления и списания средств) 
с контрагентами, партнерами, перечисле-
ния обязательных платежей государствен-
ным органам. Как правило, номер расчет-
ного счета начинается с комбинации цифр 
«407». Для физического лица открывается 
текущий счет. Он предназначен для осу-
ществления финансовых операций, не свя-
занных с предпринимательской деятельно-
стью (зачисление заработной платы, оплата 
покупок). Номер такого счета начинается с 
комбинации цифр «408».

Ссудный счет – счет, открываемый бан-
ком на имя заемщика, которому предо-
ставлен кредит. Это счет самого банка, он 
предназначен для учета выдаваемых и воз-
вращаемых денежных средств. На нем кре-
дитная организация отражает все финан-
совые операции по кредиту: перечисление 
денежных средств заемщику, платежи по 
кредиту, его возврат. Движение денежных 
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средств по нему отражается следующим 
образом: на дебете – выданная сумма кре-
дита, на кредите – внесенные заемщиком в 
погашение ссуды денежные средства. Он 
автоматически закрывается, когда заемщик 
полностью выполнил все обязательства по 
кредитному договору, то есть выплатил всю 
сумму с процентами. За открытие и ведение 
ссудного счета с юридических лиц может 
взиматься плата.

Выписка банка из счета клиента пред-
ставляет собой документ, содержащий ин-
формацию о движении (поступлении и спи-
сании) денежных средств на данном счете 
за определенный период. По дебету счета 
отражается списание (расходование) де-
нежных средств владельца счета (клиента 
банка), по кредиту – их поступление (за-
числение) на счет. Согласно нормам ранее 
применявшихся и ныне действующих поло-
жений Банка России «О плане счетов бух-
галтерского учета для кредитных организа-
ций и порядке его применения»8 выписки из 
лицевого счета и приложения к ним могут 
формироваться на электронном и бумаж-
ном носителях. В первом случае документ 
заверяется электронной подписью уполно-
моченного лица кредитной организации, во 
втором – выписка печатается с использо-
ванием средств вычислительной техники и 
выдается клиенту без штампа и подписи со-
трудника банка. При этом к выписке в обя-
зательном порядке прилагаются документы 
или их копии, на основании которых были 
сделаны записи по суммам, отраженным по 
кредиту счета. На этих документах должен 
быть проставлен штамп (на основном при-
ложении к выписке; на расшифровывающих 
и поясняющих документах он не ставится) 
и календарный штемпель даты провода до-
кумента по счету. Наиболее информативной 
является так называемая расширенная вы-
писка банка, в которой кроме стандартных 
сведений вроде даты операции по счету 
клиента, номера расчетного счета получа-
теля, номера счета плательщика, вида фи-
нансовой операции, суммы, поступившей 
на счет/списанной со счета и т. п., указы-
ваются наименование контрагента и пояс-
нения по совершенной операции (расшиф-
ровка назначения платежа).

Лицевой счет – это счет, предназначен-
ный для учета расчетов с конкретным юри-

8 Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П (ред. 
от 25.04.2022) «О плане счетов бухгалтерского учета для 
кредитных организаций и порядке его применения» (зарег. 
в Минюсте России 20.03.2017 № 46021) // КонсультантПлюс.

дическим или физическим лицом и отража-
ющий все финансово-кредитные операции 
с ним.

Входящее (начальное) сальдо на сче-
те – остаток денежных средств на счете на 
начало конкретного операционного дня (на 
конкретную дату) или периода; его вели-
чина зависит от предыдущих операций по 
данному счету. В данной статье имеется в 
виду счет, открытый в кредитной организа-
ции. При открытии счета входящее сальдо 
составляет 0,00 руб.

Исходящее (конечное) сальдо – остаток 
денежных средств на счете на конец опе-
рационного дня или периода. Исходящее 
сальдо на конец одного дня является входя-
щим сальдо следующего дня.

Дебетовый и кредитовый обороты по 
счету – суммы денежных средств, соответ-
ственно поступивших на счет или списан-
ных (израсходованных) со счета за опреде-
ленный период.

Для корректного проведения эксперти-
зы эксперт должен руководствоваться нор-
мативными документами, перечень которых 
зависит от решаемого вопроса и установ-
ленного ему периода исследования. В рас-
сматриваемом экспертном случае основ-
ные документы – это: Федеральный закон 
от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банков-
ской деятельности»; Положение Банка Рос-
сии от 02.02.2017 № 579-П «О плане счетов 
бухгалтерского учета для кредитных орга-
низаций и порядке его применения» (по-
скольку в рассматриваемом примере пери-
од исследования приходился на 2015 год, 
а эксперт обязан руководствоваться теми 
документами, которые действовали именно 
в исследуемом периоде, то в данном слу-
чае эксперты руководствовались Положе-
нием Банка России от 16.07.2012 № 385-П 
«О правилах ведения бухгалтерского учета 
в кредитных организациях, расположенных 
на территории Российской Федерации»  
(далее – Положение № 385-П), Инструкци-
ей Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об 
открытии и закрытии банковских счетов, 
счетов по вкладам (депозитам), депозитных 
счетов».

В соответствии с Положением № 385-П9 
кредитные организации, расположенные на 
территории Российской Федерации, осу-

9 Равно как и в соответствии с нормами действующего в 
настоящее время Положения Банка России от 24.11.2022  
№ 809-П «О плане счетов бухгалтерского учета для 
кредитных организаций и порядке его применения» (зарег. 
в Минюсте России 29.12.2022 № 71867).
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ществляют бухгалтерский учет по Прави-
лам, приведенным в приложении к Положе-
нию (далее – Правила). Указанные Правила 
содержат план счетов бухгалтерского учета 
в кредитных организациях (далее – План 
счетов), представляющий собой структури-
рованную (включая количество, группиров-
ку и цифровое обозначение) в зависимости 
от объектов и целей учета систему бухгал-
терских счетов кредитной организации.

План счетов включает синтетические 
счета (счета первого порядка) и связанные 
с ними аналитические счета (счета второго 
порядка/субсчета). В частности, План сче-
тов содержит следующие счета10:

Номер счета
Наименование разделов и 

счетов баланса банкапервого 
порядка

второго 
порядка

407
Счета негосударственных 

организаций

40702
Коммерческие 
организации

452

Кредиты, предоставленные 
негосударственным 

коммерческим 
организациям

45206
На срок от 181 дня  

до 1 года

474
Расчеты по отдельным 

операциям

47427
Требования по получению 

процентов

Номер счета клиента состоит из 20 зна-
чимых цифр, каждая из которых содержит 
определенные сведения. Так, первые пять 
цифр характеризуют деятельность лица, 
для которого он открыт (владельца счета); 
следующие три обозначают валюту, в ко-
торой счет открыт (например: 810 – руб-
ли РФ11; 840 – доллары США; 978 – евро; 
156 – юани); дальше одна проверочная 
цифра (код) – она предназначена для ком-
пьютерной обработки информации; затем 
комбинация из пяти цифр, обозначающая 
отделение банка, в котором счет открыт; 
последние 7 цифр представляют собой по-
рядковый номер счета клиента в кредитной 
организации.

10 В Положении № 809-П названия приведенных счетов и 
субсчетов практически не изменились.
11 Надо отметить, что в информационно-аналитических и 
учетно-операционных системах Банка России для обозна-
чения рубля применяется код 643. Он также используется 
при международных расчетах, когда код валюты представ-
ляет собой самостоятельный реквизит документа. Подроб-
ности см. на интернет-ресурсе «Банки.ру».

Возвращаясь к рассматриваемому при-
меру, поясним, что для решения поставлен-
ных вопросов экспертам на исследование 
были представлены выписки банка из сле-
дующих счетов ООО «КСИ», открытых в ПАО 
АКБ «К-Банк»:

– № 40702810000000000000 – расчет-
ный счет общества; предназначен для от-
ражения всех операций по поступлению 
(зачислению) и расходованию (списанию) 
денежных средств клиента (далее – счет 
№ 40702810);

– № 45206810000000000000 – счет, пред-
назначенный для учета расчетов по выдан-
ному кредиту (далее – счет № 45206810);

– № 47427810000000000000 – счет, пред-
назначенный для учета расчетов по процен-
там по выданному кредиту (далее – счет 
№ 47427810).

Документы были представлены на бу-
мажных носителях и содержали около 200 
страниц каждый.

Вначале эксперты проанализирова-
ли приходные операции, отраженные 
по кредиту выписки из расчетного счета 
№ 40702810 ООО «КСИ», чтобы выяснить, 
когда, на каком основании и в какой сумме 
поступали кредитные средства. В результа-
те было установлено, что в данной выписке 
имеется одна операция по перечислению 
денежных средств от ПАО АКБ «К-Банк» в 
сумме 185 000 000,00 руб. с указанием на-
значения платежа: «Выдача кредита по кре-
дитному договору № 1ХХКД/15/ЮЛ c Обще-
ством с ограниченной ответственностью 
«КСИ» от 09/11/2015». Поступление денеж-
ных средств по иным кредитным договорам 
в выписке банка не значилось.

Далее эксперты сопоставили эту инфор-
мацию со сведениями из других выписок, 
поскольку данный факт финансово-хозяй-
ственной жизни (выдача/получение креди-
та) должен отражаться в нескольких взаи-
мосвязанных документах.

В выписке из счета № 45206810 была вы-
явлена финансовая операция со ссылкой на 
кредитный договор № 1ХХКД/15/ЮЛ с ООО 
«КСИ», датированная 09.11.2015, на сумму 
185 000 000,00 руб. (по дебету счета). При 
этом счет имел нулевое входящее сальдо, 
обороты по дебету счета за весь период со-
ставили 185 000 000,00 руб., по кредиту – 
0,00 руб., исходящее сальдо на 23.11.2015 
(оно же являлось входящим сальдо на 
24.11.2015 – дату отзыва лицензии у банка) 
– 185 000 000,00 руб.
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Проценты за пользование кредитны-
ми средствами, выданными по договору 
№ 1ХХКД/15/ЮЛ, отражались в учете банка 
на отдельном счете № 47427810. Согласно 
информации, приведенной в выписке из 
данного счета, обществу за время пользо-
вания кредитом были начислены проценты 
на общую сумму 851 506,85 руб. (ежеднев-
ная сумма процентов составляла 60 821,92 
руб.).

Исследование расходных операций по 
расчетному счету ООО «КСИ» за период с 
09.11.2015 (даты предоставления креди-
та) по 24.11.2015 показало, что денежные 
средства в погашение задолженности по 
кредитному договору (как суммы процен-
тов, так и основного долга) с него не списы-
вались.

Все перечисленное позволило экс-
пертам сделать вывод, что за период с 
01.11.2015 по 24.11.2015 ПАО АКБ «К-Банк» 
предоставил ООО «КСИ» кредит в размере 
185 000 000,00 руб. При этом на конец ис-
следуемого периода задолженность обще-
ства перед банком, состоящая из суммы 
кредита и начисленных за пользование им 
процентов, составляла 185 851 506,85 руб.

Для определения направления расходо-
вания ООО «КСИ» полученных по договору 
№ 1ХХКД/15/ЮЛ кредитных средств не-
обходимо было проанализировать приход-
ные и расходные операции на расчетном 
счете общества, начиная с момента полу-
чения кредита. Кроме того, надо принять 
во внимание входящее сальдо на эту дату 
(его суммируют с полученным кредитом), 
а также другие суммы, зачисленные в этот 
день и в последующем, поскольку при по-
ступлении на расчетный счет деньги из раз-
личных источников смешиваются, теряют 
индивидуальность, и в дальнейшем можно 
говорить только о расходовании суммы, не 
превышающей сумму рассматриваемого 
кредита.

В результате проведенных расчетов 
было установлено, что 09.11.2015 на рас-
четном счете общества имелись денежные 
средства на общую сумму 185 002 164,00 
руб., включая поступивший кредит и входя-
щее сальдо в сумме 2 164,00 руб.

Анализ приходных и расходных опера-
ций показал, что в записях за 09.11.2015 
отражена информация о перечислении 
(списании) с исследуемого расчетного сче-
та ООО «КСИ» денежных средств на общую 
сумму 184 000 000,00 руб. на расчетный 
счет № 40702810000000000001 другой ор-

ганизации –ООО «Свои люди»12 нескольки-
ми платежами, в том числе:

117 579 946,00 – назначение платежа: 
«Оплата по договору № 611315 от 22/10/15 
за оборудование»;

66 420 054,00 – назначение платежа: 
«Оплата по договору № 38613/15 от 
27/10/15 за услуги по установке программ-
ного обеспечения, сборке, наладке обору-
дования».

Следующие две расходные операции 
отражены в выписке 20.11.2015 на общую 
сумму 3 150,32 руб. Оба платежа были пере-
числены на счет № 40101810200000010001 
УФК по Санкт-Петербургу (получателем 
значится государственное учреждение 
– Санкт-Петербургское региональное от-
деление Фонда социального страхования 
Российской Федерации). Иные приход-
ные и расходные операции за период с 
09.11.2015 по 24.11.2015 в проанализиро-
ванной выписке не значились. Остаток на 
счете составил 999 013,68 руб.

Следовательно, с учетом входящего 
остатка денежных средств, имевшихся на 
счете ООО «КСИ» на 09.11.2015, кредитные 
средства, полученные обществом по дого-
вору № 1ХХКД/15/ЮЛ, были перечислены 
в адрес ООО «Свои люди» в сумме не ме-
нее 183 997 836,00 руб. (184 000 000,00 – 
2 164,00).

То есть в данном случае было возмож-
но сделать категорический вывод в такой 
формулировке: «Направление расходо-
вания кредитных денежных средств ООО 
“КСИ” в размере 185 000 000,00 руб., 
предоставленных ПАО АКБ “К-Банк” за 
период с 01.11.2015 по 24.11.2015, сле-
дующее: не менее 183 997 836,00 руб. 
было перечислено на расчетный счет 
№ 40702810400000000001 ООО “Свои 
люди”; 3 150,32 руб. перечислены на счет 
№ 40101810200000010001 УФК по г. Санкт-
Петербургу. По состоянию на 24.11.2015 на 
счете общества оставалось 999 013,68 руб.».

Затем по описанной выше схеме было 
проанализировано движение денежных 
средств на расчетном счете контрагента – 
ООО «Свои люди». Эксперты выяснили, что 
кроме 184 000 000,00 руб., перечисленных 
от ООО «КСИ», другие поступления на счет 
отсутствовали. Однако в расходной части 
счета были отражены 6 операций на общую 
сумму 187 060 600,00, руб., которые осу-

12 Из постановления о назначении экспертизы было из-
вестно, что данное общество зарегистрировано по уте-
рянному паспорту.
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ществлялись в том числе и за счет средств, 
имевшихся на счете к моменту перечисле-
ния средств от ООО «КСИ». Поскольку, как 
было указано ранее, денежные средства, 
поступая на расчетный счет, смешивают-
ся и обезличиваются, установить, в какой 
пропорции средства, поступившие от ООО 
«КСИ», были распределены между указан-
ными шестью получателями, невозможно. 
То есть в этой части вывод по объективным 
обстоятельствам был сделан в форме «не 
представляется возможным ответить на во-
прос». 

Заключение
Итак, мы рассмотрели классификацию 

судебных экономических экспертиз и та-
кой вид рода финансово-экономических 
экспертиз, как финансово-кредитная экс-
пертиза. На примере из экспертной практи-
ки было подробно показано, как решается 
одна из характерных задач СФКЭ – установ-
ление направления расходования кредит-
ных средств. При этом обосновано, в каком 
случае эксперт может, а в каком не может 
сделать категорический вывод по итогам 
исследования.
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Введение
В любой сфере человеческой деятель-

ности процесс ее регулирования осущест-
вляется с учетом собранной и изученной 
информации в соответствующей области. 
В этой связи организация судебно-экс-
пертной деятельности и ее осуществление 
на должном уровне также должны бази-
роваться на результатах анализа всей не-
обходимой информации. Однако зачастую 
для принятия какого-либо решения доста-
точно сложно получить информацию, со-
ответствующую критериям достоверности 
и полноты. В этих ситуациях внедрение и 
развитие современных информационных 
и коммуникационных технологий позволя-
ет исключать либо оперативно решать эту 
проблему. Одним из элементов таких техно-
логий являются системы поиска и слежения 
за подвижными объектами, результаты при-
менения которых фиксируются с помощью 
видеозаписи.

В судебно-экспертных учреждениях (да-
лее – СЭУ) Минюста России видеозаписи 
успешно используются при производстве 
комплексных автотехнических экспертиз и 
криминалистических экспертиз видеоза-
писей при установлении обстоятельств до-
рожно-транспортных происшествий (далее 
– ДТП). Проведение экспертизы видеоза-
писей позволяет экспертам-автотехникам 
получать дополнительные исходные дан-
ные о событиях ДТП, а именно: временные 
и пространственные характеристики объ-
ектов, зафиксированных на видеозаписях, 
например, расстояния между транспортны-
ми средствами на момент возникновения 
опасности для одного из участников движе-
ния [2]. 

Когда в процессе исследования виде-
озаписей возникает необходимость в до-
полнительных материалах, эксперты могут 
обращаться к информационным материа-
лам, в частности, географическим инфор-
мационным системам1 [3] и получать нуж-
ную им информацию, как то предписывает 
ст. 39 Федерального закона от 31.05.2001 
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Фе-
дерации»: «Организации независимо от 
организационно-правовых форм и форм 
собственности обязаны безвозмездно 
предоставлять по запросам руководителей 
государственных судебно-экспертных уч-

1 Далее рассматриваются сервисы, имеющиеся в свободном 
доступе.

реждений образцы или каталоги своей про-
дукции, техническую и технологическую до-
кументацию и другие информационные ма-
териалы, необходимые для производства 
судебной экспертизы».

Обзор иностранной литературы о точ-
ности картографических сервисов «Google» 
показал, что значительная часть публикаций 
посвящена проверке точности определе-
ния географических координат объектов по 
картографическим сервисам «Google» [4–
12] (к примеру, статья Potere D. «Horizontal 
Positional Accuracy of Google Earth’s High-
Resolution Imagery Archive»). В ряде же 
статей, например, в работах A.E. Ragheb, 
A.F. Ragab  или J. Wirth,  E.Bonugli, M. Freund. 
[4, 12] оценивается точность определения 
расстояний между объектами с использо-
ванием «Google Earth» путем их сравнения 
с расстояниями, определенными на мест-
ности. Из отечественных источников можно 
выделить статью С.А. Кривощекова [13], где 
описаны частные методы применения гео-
графических информационных систем при 
определении расстояний между объекта-
ми по видеозаписям. Однако ни в одном из 
рассматриваемых источников не уделяется 
должного внимания влиянию качества ис-
пользуемых изображений ГИС на точность 
полученных результатов при определении 
расстояний. 

Термины
Пространственные данные – цифро-

вые данные о пространственных объектах, 
включающие сведения об их местоположе-
нии, форме и свойствах, представленные в 
координатно-временной системе [ГОСТ Р 
52155-2003]2.

Информационная система – система, 
предназначенная для хранения, обработ-
ки, поиска, распространения, передачи и 
представления информации (ГОСТ Р 52438-
20053).

Географическая информационная систе-
ма (далее – ГИС) – информационная систе-
ма, оперирующая пространственными дан-
ными (ГОСТ Р 52438-2005).

2 ГОСТ Р 52155-2003. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Географические информационные системы 
федеральные, региональные, муниципальные. Общие 
технические требования (принят и введен в действие По-
становлением Госстандарта России от 09.12.2003 № 359-ст) 
// КонсультантПлюс.
3 ГОСТ Р 52438-2005. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Географические информационные системы. 
Термины и определения (утв. Приказом Ростехрегулиро-
вания от 28.12.2005 № 423-ст)  // КонсультантПлюс.
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Геопортал – информационная система, 
выполняющая роль единого пункта досту-
па к сервисам инфраструктуры простран-
ственных данных, интерфейс которой обе-
спечивает с использованием сети Интернет 
доступ пользователей к информации для 
поиска пространственных данных и геосер-
висов по их метаданным, а также выполне-
ния других функций в соответствии с его 
назначением и целевой аудиторией (ГОСТ 
Р585704, п.3.3).

Ортотрансформирование – цифровое 
преобразование изображения исходного 
фотоснимка в фотоизображение, представ-
ленное в проекции карты или плана, с уче-
том рельефа местности и трехмерных век-
торных моделей отдельных заданных типов 
объектов местности, возвышающихся над 
земной поверхностью (ГОСТ Р 59562-20215, 
п. 3.16).

Цифровой ортофотоплан – топографи-
ческий цифровой фотоплан, составленный 
из ортотрансформированных аэрофото-
снимков, представляемый в рамках номен-
клатурных листов или в заданных границах 
и характеризуемый определенным номи-
нальным пространственным разрешением 
(ГОСТ Р 71288-20246).

Номинальное пространственное разре-
шение цифрового ортофотоплана – размер 
элементарного участка местности, пред-
ставленной в картографической проекции 
на ортофотоплане, соответствующего од-
ному пикселю цифрового ортофотоплана 
([ГОСТ Р 71288-2024).

Известные расстояния – расстояния, из-
меренные на местности и указанные в мате-
риалах дела в ответе на ходатайство и про-
чих документах. 

Использование ГИС при решении 
экспертной задачи установления 

обстоятельств ДТП
При решении экспертной задачи уста-

новления обстоятельств ДТП возникает 

4 ГОСТ Р 58570-219. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Инфраструктура пространсвенных данных. 
Общие требования (утв. и введен в действие Приказом 
Федерального агенства по техническому регулированию 
и метрологии от 01.10.2019 № 858-ст) // КонсультантПлюс.
5 ГОСТ Р 59562-2021. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Съемка аэрофототопографическая. Техни-
ческие требования (утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 10.06.2021 № 542-ст) // КонсультантПлюс.
6 ГОСТ Р 71288-2024. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Фототопография. Ортофотопланы цифровые. 
Требования к качеству (утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 30.07.2024 № 992-ст) // КонсультантПлюс.

необходимость в определении расстоя-
ний между объектами по видеозаписям, 
методы расчетов которых рассмотрены, в 
частности, в методических рекомендациях 
для экспертов – «Определение по видео-
записям, фиксирующим событие дорожно-
транспортного происшествия, положения и 
параметров движения его участников» [2]. 
Каждый из этих методов подразумевает вы-
числение неизвестных размеров или рас-
стояний с использованием изображений 
объектов, размеры которых известны. 

Известные размеры (расстояния) могут 
быть получены из разных источников: из ма-
териалов дела (протоколов осмотров места 
происшествия и схем к ним), ответов на хо-
датайства эксперта, ГОСТов, нормативных и 
справочных материалов или из информаци-
онных систем. 

Одним из видов информационных си-
стем являются ГИС, справочными данными 
которых можно пользоваться при соблюде-
нии определенных условий. В качестве дан-
ных, полученных из ГИС, могут выступать, 
например, длины штрихов горизонтальной 
дорожной разметки и расстояния между 
ними, длины чередующихся белых и черных 
штрихов на бордюрах, расстояния между 
опорами линий электропередач. Необхо-
димо отметить, что сведения, получаемые 
экспертами из ГИС, относятся к «материа-
лам информационного обеспечения», а гео-
портал – к «средствам информационного 
обеспечения». 

Наибольшей информативностью для по-
лучения пространственных данных облада-
ют ГИС, содержащие цифровые ортофото-
планы (далее – ОФП) высокого разрешения 
и инструменты для определения расстоя-
ний между точками на ОФП. 

В настоящее время существует боль-
шое количество ГИС, обладающих своими 
достоинствами и недостатками, которые 
определяются качеством ОФП [13] и имею-
щимся в ГИС инструментарием для опреде-
ления расстояний. Так, достоинством ГИС 
«Яндекс Карты» является высокое разреше-
ние ОФП для крупных городов России. ГИС 
«Google Earth» сочетает в себе достаточно 
высокое разрешение ОФП и возможность 
его выбора по дате съемки, так как содержит 
различные ОФП для одной и той же местно-
сти, сформированные в разные даты. К до-
стоинствам портала «Публичная кадастро-
вая карта» (рис. 1) можно отнести то, что он 
предоставляет доступ к ГИС, составленной 
на основе информации Федеральной служ-
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бы государственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр).

В рамках научно-исследовательской ра-
боты на базе ФБУ РФЦСЭ имени профес-
сора А.Р. Шляхова при Минюсте России был 
проведен эксперимент по оценке точности 
определения расстояний с использовани-
ем ОФП ГИС «Яндекс Карты» и ГИС «Google 
Earth». Организаторами эксперимента 
были подготовлены данные о реальных рас-
стояниях между объектами на местности в 
различных городах Российской Федера-
ции (расстояния измерялись поверенными 
средствами измерения). Участники экспе-
римента, эксперты СЭУ Минюста России из 
пятнадцати регионов, с помощью средств 
ГИС проводили определение расстояний 
между изображениями тех же объектов на 
ОФП ГИС «Яндекс Карты» и ГИС «Google 
Earth». Результаты определения расстояний 
по ГИС сравнивали с измеренными на мест-
ности расстояниями.

Обобщение данных, полученных в ходе 
эксперимента, показало, что основной 
причиной ошибок определения расстоя-
ния с использованием ГИС является неточ-
ность позиционирования маркеров (точек) 
в ГИС, которая в свою очередь зависит от 
четкости изображений объектов на ОФП. 
Кроме того, эксперимент показал, что воз-
можны ошибки, связанные с неправиль-
ным соотнесением объектов на местности 
(между которыми определяется рассто-
яние) с изображениями этих объектов на 
ОФП, а также неправильным выбором пло-
скости, в которой выставлялись маркеры. 
Оценка результатов эксперимента позво-
лила сделать вывод о том, что при исполь-
зовании ГИС для определения расстояний 
и решения экспертных задач необходимо 
выбирать ГИС с наилучшей детализацией 
ОФП, оценивать погрешность получаемых 
данных и проводить верификацию полу-
ченных результатов. 

Рис. 1. Определение расстояний между двумя маркерами, указанными пользователем (отмечены 
стрелками), с использованием сервиса «Публичная кадастровая карта»
Fig. 1. Distance determination between two markers specified by the user 

(indicated by arrows) using “Public cadastral map”
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Далее рассмотрим два метода опре-
деления расстояний по видеозаписи с ис-
пользованием ГИС.

Метод определения отдельных 
линейных размеров по видеозаписи с 

использованием ГИС
В данном методе расстояния между ста-

ционарными объектами, запечатленными 
на видеозаписи, определяются с помощью 
ОФП. Для этого изображения объектов вы-
являются на видеозаписи, а затем границы 
этих объектов на ОФП отмечаются марке-
рами при помощи специальных инструмен-
тов ГИС. 

При расстановке маркеров необходимо 
учитывать, что ОФП составлен из фотогра-
фических изображений в некотором мас-
штабе с присущими фотографическим изо-
бражениям недостатками: ограниченным 
разрешением, размытием контуров изо-
бражений объектов, наличием теней и бли-
ков, ограниченной обзорностью, связанной 
с перекрытием одних объектов другими 
(например, растительностью), искажения-
ми, связанными с ракурсом съемки местно-
сти. Также очевидно, что рельеф местности 
не может быть корректно отображен на пла-
не, поэтому определять расстояния по ОФП 
возможно только между объектами, распо-
ложенными в одной плоскости. Местность 
с перепадом высот может отображаться на 
ОФП с искажениями. Например, на рисун-
ке 2 видно, что отображения одной и той же 
эстакады на ОФП за разные даты искажают-
ся по-разному – в зависимости от ракурса 
ее съемки. 

Кроме того, важно принимать во внима-
ние, что на границах изображений объектов 
на ОФП присутствует градиентный пере-
ход, так называемая зона нерезкости (на-
пример, на границах линий дорожной раз-
метки от цвета разметки к цвету асфальта). 
Ширина данной зоны определяет величину 
ошибки позиционирования маркеров на 
ОФП [5] и, следовательно, приводит к воз-
никновению погрешности при определе-
нии расстояний. То есть, чтобы вычислить 
погрешность при определении расстояний 
между объектами, необходимо вычислить 
ширину зоны нерезкости на ОФП. 

Ниже приведены примеры ОФП одного 
и того же участка местности, полученные из 
различных ГИС (рис. 3, 4).

На этих рисунках видно, что детализа-
ция изображения данного участка местно-
сти на «Яндекс Картах» выше, чем в «Google 
Earth». Сравним ошибку позиционирования 
маркеров для этих ОФП путем вычисления 
ширины зоны нерезкости на границах кон-
трастных элементов изображения, к приме-
ру на границах линии дорожной разметки. 
Заметим, что наиболее контрастные объек-
ты выбираются на ОФП для оценки макси-
мальной зоны нерезкости. Построим с ис-
пользованием специального программного 
обеспечения (далее – СПО) «DTP-Expert» 
график яркости по линии дорожной размет-
ки (рис. 5, 6). 

На рисунке 5 изображен график яркости, 
построенный по линии красного цвета, ко-
торая наложена на дорожную разметку пер-
пендикулярно переходам между контраст-
ными участками изображения. На графике 

Рис. 2. ОФП за 09.09.2024 (слева) и за 03.05.2024 (справка) с отображением эстакады  
над железнодорожными путями

Fig. 2. OPM as of 2024.09.09 (left) and 2024.05.03 (right) with display of railway tracks overpass
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наблюдаются три зоны нерезкости, грани-
цы которых обозначены 1–2, 3–4, 5–6. На 
этом изображении максимальная ширина 
зоны нерезкости составляет 10 пикселей, 
что соответствует абсолютной погрешности 
определения расстояния между исследу-
емыми объектами на видимой части ОФП. 
Так как на изображениях ОФП не содержит-
ся перспективных искажений, достаточно 
вычислить абсолютную погрешность в пик-
селях, а затем пересчитать в метры, ис-
пользуя масштабную линейку ГИС. 

Для ОФП на данном рисунке абсолютная 
погрешность (ΔS

abs
) в пикселях может быть 

пересчитана в метры с использованием 
масштабной линейки ОФП по формуле:

                       

где S
n
 – максимальная ширина зоны нерез-

кости в пикселях для ОФП;
S

ml
 – длина масштабной линейки ОФП в 

пикселях;
L – длина масштабной линейки ОФП в 

метрах.

Тогда для ОФП, изображенного на рисун-
ке 6:

Рис. 5. Изображение ОФП из ГИС «Яндекс Карты» с графиком яркости, построенным в СПО «DTP-
Expert» по линии красного цвета, наложенной на дорожную разметку.  

Красной стрелкой указана масштабная линейка

Fig. 5. OPM image obtained from GIS “Yandex Maps” with a brightness graph constructed with use of 
special software “DTP-Expert” along the red line superimposed on the road markings. The red arrow 

indicates a scale ruler

Рис. 3. ОФП, полученный из ГИС «Яндекс 
Карты» (https://yandex.ru/maps/-/CDczRVJq 

Дата съемки не указана)
Fig. 3. OPM obtained from GIS 

“Yandex Maps” (https://yandex.ru/maps/-/
CDczRVJq Shooting date is not specified)

Рис. 4. ОФП, полученный из ГИС «Google Earth» 
(координаты: N 55.192287 E 61.362227 

Дата съемки: 17.05.2023)
Fig. 4. OPM obtained from GIS “Google Earth” 

(Coordinates: N 55.192287 E 61.362227 
Shooting date: 2023.05.17)
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Погрешность для ОФП с меньшей де-
тализацией (рис. 6) вычисляется анало-
гичным образом по графику яркости с ис-
пользованием формулы (1), где S

n 
= 19 пкс;  

S
ml 

= 638 пкс; L = 20 м. Тогда:

Таким образом, для рассмотренных ОФП 
абсолютная погрешность для плана с низ-
кой детализацией в три раза выше, чем для 
плана с высокой детализацией. 

Перед использованием данного мето-
да необходимо провести его верификацию 

для конкретного ОФП с учетом вычислен-
ной для этого ОФП погрешности. Для это-
го на нем выбирают объекты7, размеры ко-
торых известны – S

изв
. Для каждого из этих 

объектов по ОФП определяют их размер в 
пикселях, переводят в метры (S) и с учетом 
вычисленной погрешности ΔS

abs
 определя-

ют минимальный и максимальный размер, 
соответственно обозначенные S

min 
и S

max
, 

где S
min 

= S - ΔS
abs

, S
max

 = S + ΔS
abs

 (рис. 7).

7 Могут выбираться пары объектов, расстояния между 
которыми известны.

Рис. 6. Изображение ОФП из ГИС «Google Earth» с графиком яркости, построенным в «DTP-
Expert» вдоль линии красного цвета, наложенной на дорожную разметку. Красной стрелкой указана 

масштабная линейка
Fig. 6. OPM image obtained from GIS “Google Earth” with a brightness graph constructed  

with use of “DTP-Expert” along the red line superimposed on the road markings.  
The red arrow indicates a scale ruler

Рис. 7. Схема вычисления интервала [S
min

, S
max

], где S – определенное в ГИС расстояние  
в метрах, а ΔS

abs
 – абсолютная погрешность в метрах для ОФП

Fig. 7. Scheme of the [S
min

, S
max

] interval, where S is the distance in meters calculated  
with use of GIS, and ΔS

abs
 is the absolute error in meters for OPM
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Если каждый известный размер S
изв

 по-
падает в вычисленный для него по ОФП ин-
тервал [S

min
, S

max
], то верификация метода 

для используемого ОФП с вычисленной для 
него погрешностью является успешной. Та-
ким образом, после успешного проведения 
верификации данный метод можно считать 
применимым для определения размеров по 
видеозаписи.

Метод определения линейных размеров 
по видеозаписи с использованием 
модели местности, построенной на 

основе данных ГИС
Современное состояние науки и техни-

ки и существующее на данный момент СПО 
(например, «DTP-Expert», «PhotoModeller 
Scanner») и качество ОФП ГИС позволяют ис-
пользовать модели местности, построенные 
в ГИС, для определения расстояний между 
различными объектами по видеозаписям. 

В процессе исследования выявляются 
объекты, которые отчетливо видны на видео-

записи и отображены на ОФП ГИС, например, 
элементы дорожной разметки, основания 
бордюров, опор освещения, светофоров и 
прочие элементы вещной дорожной обста-
новки. Выявленные на видеозаписи и на ОФП 
одни и те же объекты отмечаются на ОФП 
маркерами, каждому из которых соответ-
ствует точка с реальными географическими 
координатами. Множество таких точек, отме-
ченных на ОФП, составляет упрощенную мо-
дель местности. Для построения этой модели 
рекомендуется использовать не менее 8 то-
чек на ОФП, при этом точки не должны лежать 
на одной прямой. Далее с применением СПО 
на изображениях объектов на видеозаписи 
отмечаются точки, соответствующие точкам 
модели. После этого вычисляют параметры 
преобразования (матрица преобразования), 
которое оптимальным образом и с наимень-
шим отклонением спроецирует точки модели 
ОФП в соответствующие им точки на видео-
записи (так происходит встраивание модели 
в видеозапись [см. рис. 8]). 

Рис. 8. Сверху – ГИС «Google Earth» с построенной на ОФП упрощенной моделью местности. 
Снизу – рабочее окно СПО «DTP-Expert», в котором справа загруженная модель местности из ГИС, 

слева – кадр видеозаписи с точками этой модели
Fig. 8. Above is the GIS “Google Earth” with an OPM-based simplified terrain model. Below is the “DTP-

Expert” special software working window, in which the uploaded GIS terrain model is on the right, and the 
video recording frame with points of this model is on the left
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После встраивания модели из ГИС в ви-
деозапись появляется возможность опре-
деления в плоскости модели любых рассто-
яний и углов между объектами, запечатлен-
ными на видеозаписи (при этом выполнять 
расчет погрешности и проводить верифи-
кацию также необходимо, как и в предыду-
щем методе).

В данном методе, как и в методе, рас-
смотренном выше, учитывается тот факт, 
что при расстановке маркеров в ГИС и на 
изображениях объектов на видеозаписи 
присутствуют ошибки, связанные с точно-
стью позиционирования. При построении 
такой модели в СПО производят сравнение 
расстояний между точками, перенесенны-
ми на видеозапись, и точками, отмеченны-
ми в ГИС, соответственно, СПО автомати-
чески вычисляет максимальное отклоне-
ние, которое принимается за погрешность 
определения расстояний с использованием 
данной модели (рис. 9, красная рамка).

При проведении верификации метода на 
видеозаписи выбирают объекты, размеры 
которых известны, и проводят определение 
размеров этих объектов с применением 
модели. Если каждое из известных рассто-
яний с учетом автоматически вычисленной 
погрешности ΔS

abs
 (рис. 10) попадает в со-

ответствующий интервал [S
min

, S
max

], где S 
– вычисленное расстояние, S

min 
= S - ΔS

abs
, 

S
max

 = S + ΔS
abs

, то верификация является 
успешной. Для верификации рекомендует-
ся использовать не менее трех известных 
размеров.

Таким образом, после успешной вери-
фикации данный метод можно считать при-
годным для применения при определении 
размеров по видеозаписи.

Обсуждая практические аспекты приме-
нения в экспертной практике рассмотренных 
в статье методов, отметим, что результаты 
верификации должны приводиться в заклю-
чении эксперта в обязательном порядке, что 
повысит обоснованность выбора методов 
исследования и достоверность получаемых 
результатов. При этом у эксперта при не-
обходимости остается право запрашивать 
у лица, назначившего экспертизу, допол-
нительные материалы или же использовать 
только информационные материалы ГИС.

Заключение
Обобщение результатов проведенной 

ФБУ РФЦСЭ имени профессора А.Р. Шляхо-
ва при Минюсте России научно-исследова-
тельской работы по оценке точности опреде-
ления расстояний с использованием орто-
фотопланов ГИС при участии экспертов СЭУ 
Минюста России позволило сформировать 
новые методические подходы к решению 
экспертной задачи определения расстояний 
по видеозаписям с использованием данных 
ГИС, в частности, при установлении обстоя-
тельств ДТП, что расширяет круг применяе-
мых методов. После проверки соответствия 
данных, полученных с использованием ГИС, 
критериям достоверности и полноты иссле-
дования предлагаемые методы могут быть с 
успехом применены в экспертной практике.

Рис. 9. Рабочее окно СПО «DTP-Expert» с результатами 
«Анализ отклонений модели»

Fig. 9. Working window of “DTP-Expert” Special Software with “Analysis of model deviations” results
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Использование модуля сверточного внимания  
для интерпретации результатов работы сиамской нейронной 

сети при идентификации рукописных подписей
 В.А. Мищук 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», Москва 117198, 
Россия

Аннотация. В настоящей работе рассматривается возможность применения сиамской 
сверточной нейронной сети (SNN) с интегрированным модулем сверточного внимания (CBAM) 
в идентификационных исследованиях рукописных подписей. Одним из факторов, тормозящих 
процесс внедрения искусственных нейронных сетей в процесс производства судебно-экспертных 
исследований, является их низкая степень интерпретируемости. Из-за этого исследователю 
сложно определить, какие именно закономерности были выявлены нейросетевым алгоритмом 
и какие из них легли в основу полученного прогноза. Кроме того, в большинстве современных 
работ, посвященных анализу почерка, специалисты используют «классический» подход к 
определению авторства рукописи, при котором эта задача рассматривается как частный случай 
классификации. Однако данный способ часто приводит к ошибкам II рода, из-за чего, на взгляд 
авторов, использование классификационных алгоритмов для решения идентификационных 
задач неприемлемо. Вместо этого авторы предлагают обратить внимание на архитектуру SNN. Для 
подтверждения этих тезисов в рамках настоящей работы были проведены эксперименты, в ходе 
которых удалось установить, что современные механизмы внимания, в частности модуль CBAM, 
способны частично интерпретировать полученные нейросетью результаты. Применение SNN, в 
свою очередь, позволяет минимизировать число ошибок II рода по сравнению с «классической» 
классификационной системой.
Ключевые слова: идентификация подписи, интерпретируемость, искусственные нейронные сети, 
механизм внимания, сиамская нейронная сеть, судебно-почерковедческая экспертиза, Convolutional 
Block Attention Module (CBAM)
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Using Convolutional Block Attention Module for Interpreting  
the Results of Artificial Neural Networks Operation  

in Handwritten Signature Identification
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Abstract. This study explores potential application of a Siamese Convolutional Neural Network (SNN) 
integrated with a Convolutional Block Attention Module (CBAM) in the field of handwritten signature 
identification. One well-known obstacle to the introduction of artificial neural networks into forensic 
expert practice is the low level of their interpretability. 
This limitation makes it difficult for experts to determine what patterns were identified by the neural network 
algorithm, and which ones of them form the basis of its forecast. Furthermore, in most contemporary 
studies on handwriting analysis, specialists tend to use the “classical” authorship attribution approach, 
treating the task as a particular case of classification. 
However, in authors’ view, this method often leads to Type II errors making the use of classification 
algorithms for identification purposes unacceptable. As an alternative, the authors propose to focus on 
the SNN architecture. To support these claims, a series of experiments were conducted as part of this 
study, demonstrating that modern mechanisms of attention – particularly CBAM – can partially interpret 
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Введение
В настоящее время одной из актуальных 

для юридического сообщества тем являет-
ся интеграция искусственных нейронных 
сетей (ИНС) в судебно-экспертную деятель-
ность (СЭД). К примеру, эксперты-крими-
налисты системы МВД России с недавнего 
времени стали использовать в своей прак-
тической деятельности АДИС1 «Папилон-9», 
в которой ИНС применяется для автома-
тического кодирования отсканированных 
изображений следов рук с последующим 
поиском и сравнением с другими следами, 
хранящимися в базе данных2. Также имеют-
ся работы, в которых нейронные сети ис-
пользуются для решения задач, связанных 
с судебной баллистикой [1, 2].

В то же время, как верно замечают мно-
гие исследователи, внедрять подобные 
разработки в практику производства имен-
но судебно-экспертных исследований раз-
ного рода/вида нужно с большой осторож-
ностью, поскольку этот процесс связан с 
многочисленными проблемами методиче-
ского, организационного и правового ха-
рактера [3–5]. Перечисленные выше систе-
мы, несмотря на их тесную связь с судебной 
экспертологией, фактически представляют 
собой пример использования специальных 
знаний в непроцессуальном порядке для 
получения ориентирующей информации, 
способствующей расследованию и рас-
крытию преступлений. Этот процесс скорее 
относится к криминалистике в широком ее 
проявлении и оперативно-розыскной дея-
тельности. 

АДИС «Папилон» применяется лишь как 
средство ведения дактилоскопического 
учета и поиска лиц, вероятно совершивших 
преступление, по обнаруженным на месте 

1 Автоматизированная дактилоскопическая информацион-
ная система.
2 Папилон-Нейро – +8% идентификаций в АДИС (AFIS) 
// Системы Папилон. https://www.papillon.ru/products/
support/neuro/?ysclid=lxbw9lsxeu279905013

происшествия следам рук. Результаты по-
добных проверок, равно как и иные схожие 
непроцессуальные формы использования 
специальных знаний, в настоящее время 
не признаются действующим законода-
тельством источником доказательствен-
ной информации по делу. В связи с этим на 
большинство подобных систем обычно не 
распространяются те требования, которые 
предъявляются к заключению судебного 
эксперта – одной из форм процессуального 
использования специальных знаний, явля-
ющейся доказательством во всех видах су-
допроизводства. Так, в соответствии со ст. 
8 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-
ФЗ «О государственной судебно-эксперт-
ной деятельности в Российской Федера-
ции» результаты экспертного исследования 
должны основываться: «…на положениях, 
дающих возможность проверить обосно-
ванность и достоверность сделанных выво-
дов на базе общепринятых научных и прак-
тических данных». Кроме того, применяе-
мые в экспертизе методы должны отвечать 
критериям научной обоснованности, точно-
сти и надежности получаемых результатов 
[6], а само заключение должно отражать: 
«… содержание и результаты исследований 
с указанием примененных методов»3. Ины-
ми словами, в любой конкретной судебной 
экспертизе получаемые результаты и выво-
ды, основанные на них, должны быть интер-
претируемыми для возможности их оценки 
как другими экспертами/специалистами, 
так и иными участниками процесса, кото-
рые не являются сведущими лицами. 

Нейронные сети, как отмечают многие 
ученые, относятся к алгоритмическим си-
стемам типа «черный ящик». Это означает, 
что исследователь или разработчик даже 
при знании того, как в целом происходит 
процесс обработки входных данных, не 

3 Ст. 25 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации».

the neural network results. Additionally, the use of SNN helps to minimize the number of Type II errors 
compared to the traditional classification-based approach.
Keywords: signature identification, interpretability, artificial neural networks, attention mechanism,  
siamese neural network, forensic handwriting examination, Convolutional Block Attention Module (CBAM)

For citation: Mishchuk V.A. Using Convolutional Block Attention Module for Interpreting the Results 
of Artificial Neural Networks Operation in Handwritten Signature Identification. Theory and Practice of 
Forensic Science. 2025. Vol. 20. No. 2. P. 65–81. (In Russ.). https://doi.org/10.30764/1819-2785-2025-2-65-81
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может с точностью сказать, какие имен-
но закономерности в этих данных выявля-
ет система и какие из них использует для 
решения поставленной перед ней задачи. 
Данный факт существенно ограничивает 
возможности использования нейросетевых 
алгоритмов для решения задач того или 
иного рода/вида судебной экспертизы и от-
рицательно сказывается на воспроизводи-
мости и точности получаемых результатов. 
Известны случаи, когда подобная система 
для расчета своего «вывода» использовала 
не сами исследуемые данные, а случайные 
шумы, сторонние объекты на изображении, 
его отдельные особенности в виде размера, 
метаданных и т. п. [7, 8]. 

Особенно остро вопрос интерпретиру-
емости получаемых с помощью ИНС про-
гнозов стоит с судебно-почерковедческой 
экспертизе, где качественно-описательная 
экспертная методика исследования раз-
личных рукописных объектов является до-
минирующей в силу специфики и сложно-
сти человеческого почерка. Разумеется, в 
практике этого рода экспертизы использу-
ются количественные и комплексные мето-
ды и методики. Более того, как показывает 
исторический анализ, отечественные кри-
миналисты еще в 1960-х гг. обратили вни-
мание на первые прототипы современных 
ИНС – перцептроны – и уже тогда изучали 
возможность их применения для решения 
отдельных задач судебно-почерковедче-
ской экспертизы. Однако, как отмечают 
В.В. Устинов [9] и В.А. Мещеряков [10], не-
смотря на наличие подобных разработок и 
методик, практикующие эксперты исполь-
зуют их достаточно редко из-за недоверия к 
получаемым результатам, трудоемкости и в 
целом недостаточного уровня подготовки к 
работе с этими методиками.

Следует также затронуть проблему ре-
шения идентификационных задач4 дихо-
томическими алгоритмами, на которую 
впервые обратил внимание Л.Г. Эджубов в 
1970-х гг. [11]. Суть данной проблемы за-
ключается в том, что нейросетевая и иная 
схожая система более чувствительна к 
ошибкам II рода, когда, например, среди 
лиц, которые предположительно могли вы-
полнить исследуемую рукопись, нет ее ис-
тинного исполнителя. В то же время ИНС 
из-за особенностей своей архитектуры и 

4 Здесь и далее термин «идентификация» используется в 
его криминалистическом смысле – установление индиви-
дуально-конкретного тождества объекта.

механизмов принятия решений с большей 
долей вероятности отнесет эту рукопись к 
автору с наиболее схожим почерком.

Исходя из вышеизложенного, нами была 
предпринята попытка по решению этих 
проблем посредством использования си-
амской сверточной нейронной сети с инте-
грированным в ее архитектуру механизмом 
внимания (attention). Был выбран модуль 
сверточного внимания (Convolutional Block 
Attention Module – CBAM) как наиболее хо-
рошо адаптированный для работы со свер-
точными нейронными сетями (Convolutional 
neural network – CNN) и использующий 
сравнительно небольшое количество вы-
числительных ресурсов компьютера. По 
задумке модуль CBAM должен выполнять 
роль интерпретатора, с помощью которого 
планировалось отображать те области ис-
следуемой рукописи, в которых предполо-
жительно содержались наиболее важные 
идентификационные признаки почерка. 
В свою очередь особенности функциони-
рования сиамской ИНС (Siamese Neural 
Network – SNN) позволили минимизировать 
количество ошибок II рода, возникающих в 
условиях ограниченного набора данных в 
виде предоставленных образцов почерка 
небольшого круга известных суду и след-
ствию лиц.

1. Краткий анализ предыдущих работ
В своем исследовании мы, в первую 

очередь, ориентировались на работу спе-
циалистов из Республики Корея, которые 
разработали модуль CBAM [12], а также на 
публикацию ученых из Пекинского универ-
ситета Цзяотун, в которой описано приме-
нение двухпутевой CNN с CBAM для диффе-
ренциации писателей по половому призна-
ку путем анализа рукописных текстов [13]. 
Тем не менее, кратко рассмотрим и другие 
разработки, нацеленные на интерпрета-
цию результатов работы ИНС при анализе 
почерка. Например, экспериментальный 
программный комплекс «Фрося», предло-
женный М.В. Бобовкиным, О.А. Диденко и 
А.Е. Нестеровым [14], по задумке авторов 
должен при помощи нейронных сетей соби-
рать статистические данные о частных при-
знаках почерка и выводить интерактивные 
подсказки по дифференциации того или 
иного признака. Иными словами, система 
анализирует каждый отдельный символ в 
рукописи и выделяет определенные част-
ные признаки. Так, авторам удалось обучить 
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нейросеть находить и дифференцировать 
форму движений при выполнении и соеди-
нении элементов в некоторых буквах.

Схожая идея прослеживается в работе 
специалистов Института автоматизации 
Китайской академии наук, которые исполь-
зовали нейросеть для изучения рукописей, 
выполненных при помощи устройств элек-
тронного ввода – стилуса и графического 
планшета [15]. Для поиска признаков по-
черка в таком типе данных специалисты 
применяли двунаправленную сеть долгой 
краткосрочной памяти (Long short-term 
memory – LSTM), а не CNN, как в комплексе 
«Фрося». Это обусловлено тем, что подоб-
ные «цифровые» рукописи представляют 
собой последовательность значений поло-
жения, силы давления, углов выполнения и 
иных характеристик пера стилуса, которые 
фиксируются электронным устройством. 
При этом сами признаки представляют со-
бой отдельные участки этой последователь-
ности. Как показывает современная практи-
ка, лучше всего с задачей изучения после-
довательностей справляются рекуррентные 
ИНС (Recurrent neural network – RNN), LSTM, 
архитектуры типа Transformer и схожие мо-
дели. Подобный подход в совокупности с 
ансамблевым методом анализа, который 
подробнее описывается ниже, позволяет 
определять участки, которые с наибольшей 
вероятностью характеризуют почерк кон-
кретного автора.

Важный вклад в анализ рукописей, вы-
полненных традиционным способом, внес-
ли Хсин-Хсиунг Као и Че-Йен Вен [16]. Они 
использовали метод визуализации карт 
значимости, которые предложили К. Симо-
нян, А. Ведальди и Э. Зиссерман. Данный 
способ интерпретации строится на расчете 
градиента5 входных данных – анализиру-
емого изображения – относительно полу-
ченного сетью результата. Как указывают 
авторы: «… величина производной показы-
вает, какие пиксели должны быть измене-
ны в наименьшей степени, чтобы повлиять 
на оценку класса в наибольшей степени» 
[17]. Иными словами, происходит визуа-
лизация тех областей объекта, изменение 
которых приведет к изменению прогноза. 
Используя этот метод, Као и Вен смогли 
продемонстрировать, что CNN после ее об-
учения действительно использует для про-

5 Градиент – это вектор, состоящий из частных производных 
функции потерь (числовой показатель расхождения между 
прогнозом и реальными данными), рассчитанных по всем 
весам синапсов (связи между нейронами) в нейросети.

гнозирования закономерности почерка, а 
не сторонний шум изображения. Например, 
они установили, что: «… поворотная точка и 
пересечение штрихов часто используются в 
качестве важной основы для проверки под-
писи» [16].

Помимо визуализации карт значимости 
существует еще один схожий способ объ-
яснения того, какие закономерности выяв-
ляет и использует нейросеть при принятии 
решения – вычисление «взвешенного зна-
чения по градиенту отображения активации 
класса» (Gradient-weighted Class Activation 
Mapping – GradCAM) [18]. Если при визуа-
лизации карт значимости градиент рассчи-
тывается относительно входного изобра-
жения, то в GradCAM это происходит отно-
сительно карт признаков, получаемых при 
анализе этого изображения сверточными 
слоями сети. Данный метод был использо-
ван исследователями из Университета им. 
Бен-Гуриона для отображения признаков, 
которые, как предполагается, позволяют 
дифференцировать документы, написан-
ные в разные периоды истории [19].

Иной подход к вопросу определения, ка-
кие признаки использует ИНС при анализе 
почерка, был предложен М. Марциновским 
[20], который в качестве основы для соб-
ственной модели использовал архитектуру 
нейросети VGG16, где базовый классифика-
тор был заменен на два полносвязных слоя 
нейронов. Первый слой, принимающий 
информацию из сверточных слоев VGG16, 
состоит из 84 нейронов с сигмоидальной 
функцией активации. Каждый из них соот-
ветствует определенному признаку почерка 
по системе, предложенной Р. Хубером и A. 
Хедриком [21]. Предполагается, что нейрон 
будет выдавать значение «0» или «1», тем 
самым сигнализируя об отсутствии либо на-
личии соответствующего признака в иссле-
дуемой рукописи. Таким образом, итоговый 
вектор из этой последовательности «0» и «1» 
передается в выходной полносвязный слой, 
состоящий из N-нейронов, где N – число 
предполагаемых авторов, образцы почерка 
которых были предоставлены системе для 
обучения. Как итог, прогнозом ИНС явля-
ется: «… вектор нулей с единственной «1», 
которая соответствует рассматриваемому 
автору (одна метка – идентификатор; мно-
жество классов – писатели)» [20]. Таким об-
разом, идентификатор в виде «1» указывает 
на то проверяемое лицо, которое скорее 
всего является исполнителем исследуемой 
рукописи. 
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Как уверяет автор, модель является 
максимально интерпретируемой, что было 
подтверждено при помощи метода визуа-
лизации карт значимости нейросети, опи-
санного ранее [16]. В то же время «…можно 
утверждать, что модель выучила умеренное 
количество неизвестных признаков, кото-
рые действительно совпадают по значению 
и частоте с характеристиками, которые мы 
определили. Эти признаки могут соответ-
ствовать характеристикам или крайней 
мере сильно коррелировать с ними» [20]. 
Иными словами, М. Марциновский не дает 
полной гарантии того, что модель исполь-
зует именно те признаки почерка, которые 
были заданы исследователем.

Говоря о решении задачи криминалисти-
ческой идентификации при помощи ИНС, 
отметим, что в последнее время в этом на-
правлении чаще всего используют сиам-
ские нейросети. Например, Дж. Бромли, И. 
Гийон, Я. ЛеКун, Э. Сикингер и Р. Шах, кото-
рые одними из первых предложили подоб-
ный подход, использовали SNN для иденти-
фикации исполнителя рукописи, выполнен-
ной на графическом планшете при помощи 
стилуса [22]. Достигнутая по итогу обучения 
точность составила порядка 95,5 %.

Из современных исследований можно 
отметить работу Центра компьютерного 
зрения Автономного университета Бар-
селоны [23], в которой нейросеть SigNet в 
среднем достигла точности порядка 85,5 % 
на различных наборах данных. Нельзя не 
упомянуть и проект NSP-SigVer, в котором 
исследователи кафедры криминалистики 
Уральского государственного юридиче-
ского университета создали собственную 
экспериментальную модель SNN, а также 
собрали большую базу данных подписей, 
выполненных кириллицей [24]. Также SNN 
была применена компанией «Т-информ» 
при разработке АСПИАД6 – системы, пред-
назначенной для: «… анализа рукописных 
материалов на предмет определения не-
однородности почерка и принадлежности 
текста разным авторам»7.

Еще один способ решения идентифи-
кационных задач связан с использовани-
ем байесовских нейронных сетей и ансам-
блей нейросетей. Оба подхода основаны на 
предположении, что применение несколь-
ких нейросетей или механизма вероятности 

6 Аналитическая система почерковедческой идентифика-
ции авторов документов.
7 Аналитическая система АСПИАД // Т-информ.  
https://tinform.ru/solutions/aspiad/ 

даст вероятностно-статистический резуль-
тат. Это означает, что если исследуемый об-
разец действительно выполнен писателем, 
которого нейросеть знает (поскольку она 
обучалась на его образцах), то она с боль-
шей долей вероятности отнесет образец 
именно к этому автору. Если же анализиру-
емый объект не принадлежит ни к одному 
из известных нейросети классов, то вероят-
ность его отнесения к любому из них, даже 
внешне схожему, будет низкой, что можно 
сравнить с отрицательным экспертным вы-
водом или НПВ8. Так, П. Чопра продемон-
стрировал, что сети подобной архитектуры 
неплохо справляются с классификацией 
рукописных цифр, при этом отдельно вы-
деляя те, которые сложно однозначно отне-
сти к какой-то определенной группе [25]9. 
Упомянутые выше специалисты Института 
автоматизации Китайской академии наук 
использовали более простой подход в виде 
ансамблевого метода [15]. В частности, все 
исходные данные были поделены на фраг-
менты, для каждого из которых RNN делала 
прогноз, после чего все полученные резуль-
таты усреднялись, формируя итоговый вы-
вод.

Разумеется, это не полный перечень ис-
следований, посвященных интерпретации 
результатов работы ИНС при анализе по-
черка, но на наш взгляд, приведенные пу-
бликации максимально полно представля-
ют основные направления и подходы в ре-
шении этих проблем.

2. Описание архитектуры 
искусственной нейронной сети

2.1. CBAM – принцип работы
Для начала обратимся к принципу рабо-

ты модуля СВАМ, который является резуль-
татом развития идеи механизма внимания 
(attention), предложенного Д. Богдановым, 
Кенхен Чо и Й. Бенжио для увеличения точ-
ности нейросетевых моделей [26]. Меха-
низм внимания в ИНС глобально представ-
ляет собой последовательность матема-
тических операций, посредством которых 
можно выделить наиболее важные для со-
ставления верного прогноза участки вход-
ных данных. 

8 Решить поставленный вопрос не представилось возмож-
ным.
9 Однако обучать байесовские нейронные сложнее, и они 
не всегда отличаются высокой надежностью.



Методы и средства

Теория и практика судебной экспертизы Том 20, № 2 (2025)70

Механизм внимания в CBAM реализован 
при помощи двух вычислительных блоков – 
канального и пространственного внимания 
(рис. 1, верх). Блок канального внимания 
анализирует карты признаков, сформиро-
ванные сверточными фильтрами конкрет-
ного слоя CNN при анализе изображений, 
и определяет в них внутриканальные связи 
через изучение информации о яркости пик-
селей (рис. 1, центр). Иными словами, при 
помощи блока канального внимания можно 
получить информацию о том, какие участки 
изображения предположительно наиболее 
важны при прогнозе.

В свою очередь блок пространственного 
внимания, используя те же карты призна-
ков и информацию, полученную с блока ка-
нального внимания, определяет, где имен-
но находятся выявленные важные участки 
изображения (рис. 1, низ). Таким образом, 
получаем карты внимания, в которых отра-
жается информация о том, какие признаки 
являются ключевыми при анализе того или 
иного объекта и где они расположены.

2.2. Сиамская нейронная сеть как 
механизм принятия решения при 

идентификации
Частично мы уже рассмотрели «класси-

ческий» подход распознавания образов, 
который применяется многими исследо-

вателями для определения авторства ру-
кописи с помощью ИНС. Так, в его рамках 
задача идентификации рассматривается 
как частный случай многоклассовой класси-
фикации, когда необходимо отнести иссле-
дуемый объект к заранее определенному 
классу путем создания набора обучающих 
данных – изображений рукописей потен-
циальных авторов и целевых меток, указы-
вающих, к какому классу/автору относится 
каждый из представленных образцов. За-
тем моделируется сама нейронная сеть, в 
которой выходной слой обычно содержит 
N-нейронов, где N – количество классов/
авторов в обучающей выборке (рис. 2). По-
сле обучения на этом ограниченном набо-
ре данных системой достигается высокая 
точность и создается впечатление, что она 
способна успешно идентифицировать об-
разцы.

Однако на практике ситуация выглядит 
иначе. Когда обученная нейросеть анализи-
рует рукопись, не выполненную ни одним из 
проверяемых лиц, на образцах почерка ко-
торых проводилось обучение системы, она 
относит ее к исполнителю с наиболее похо-
жим почерком, вместо того чтобы признать, 
что автором рукописи является некое дру-
гое лицо. Соответственно, система ограни-
чена данными, на которых она обучалась, и 
поэтому более склонна к ошибке II рода.

Рис. 1. Общее устройство модуля CBAM (верх), устройство блока канального внимания (центр), 
устройство блока пространственного внимания (низ) [12]

Fig. 1. General design of CBAM module (upper), Channel Attention Block Design (middle), Spatial 
Attention Block Design (lower) [12]
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Здесь будет уместно процитировать Л.Г. 
Эджубова, который еще в 1970-х гг. ука-
зывал следующее: «Алгоритмы подобного 
класса предназначены для решения задачи 
дихотомии, то есть разделения множества 
объектов на два (и более – прим.) класса. 
Нельзя не заметить, что задача дихотомии 
не совпадает с задачей, стоящей обычно 
перед экспертом при идентификации» [11]. 
Разумеется, можно, например, ввести еще 
один класс, в котором будут представлены 
изображения рукописей множества раз-
личных авторов. Однако следует учесть, что 
индивидуальность почерка каждого челове-
ка не исключает его возможного сходства с 
почерками других людей. Вполне вероятна 
ситуация, в которой почерк настоящего и 
предполагаемого исполнителя будут очень 

похожи друг на друга, из-за чего в процессе 
классификации ИНС все равно будет допу-
скать ошибки, особенно в случаях, когда ус-
ловный класс «подделок» был сформирован 
плохо и сильно внешне отличается от ана-
лизируемой рукописи.

SNN, в свою очередь, решает данную за-
дачу через определение степени сходства 
двух пар исследуемых образов данных при 
использовании двух нейронных сетей с об-
щими обучаемыми параметрами (рис. 3).

Идея и сам процесс обработки данных 
посредством SNN состоит в следующем: 
два изображения подаются на нейронные 
сети, которые преобразуют их в N-мерный 
вектор. Предполагается, что если анализи-
руемая пара объектов относится к одному 
классу, то полученные вектора должны об-

Рис. 2. Пример решения задачи многоклассовой классификации при помощи искусственной 
нейронной сети. Изображение взято из открытых источников.

Fig. 2. Example of solving a multiclass classification task using an artificial neural network. Image taken 
from publicly available sources

Рис. 3. Устройство и схема работы сиамской нейронной сети [23]
Fig. 3. Design and operation scheme of Siamese neural network [23]
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ладать какими-то общими характеристика-
ми, например, находиться друг от друга на 
минимальном расстоянии в N-мерном про-
странстве, если использовать такой кри-
терий сходства как евклидово расстояние. 
Напротив, если объекты не принадлежат 
к одному и тому же классу, то получаемые 
SNN вектора должны сильно отличаться, то 
есть, как в случае с евклидовым расстояни-
ем, находиться как можно дальше друг от 
друга. При этом само обучение подобной 
системы происходит примерно так же, как и 
для обычных ИНС, – при помощи метода об-
ратного распространения ошибки. 

2.3. Описание собственной 
архитектуры ИНС

На основе описанных выше исследова-
ний и разработок нами была спроектиро-
вана искусственная нейронная сеть, ос-
новой для которой послужила CNN ResNet 
(Residual Network). Особенность этой ИНС 
заключается в использовании так назы-
ваемых остаточных блоков (residual block) 
(рис. 4), которые позволяют легко оптими-
зировать нейросеть вне зависимости от ее 
«глубины» (количества слоев), повышая ка-
чество обучения системы и минимизируя 
эффект «затухающих градиентов». После 
остаточных блоков мы внедрили модули 
CBAM, частично повторив подход, пред-
ложенный исследователями из Пекинского 
университета Цзяотун [13]. При этом рас-
сматриваемая ИНС имеет следующие су-
щественные особенности и модификации.

1. Модули CBAM не передают инфор-
мацию с определенного уровня нейросети 
последующим слоям, чтобы выявляемые 
блоком attention карты внимания не влия-
ли на результаты работы этих слоев нейро-
сети. Это позволяет извлекать максимум 
информации из изображения, выявляя как 
«глубинные» признаки объекта, так и «вы-
сокоуровневые», то есть наиболее общие10. 
Фактически, блоки attention служат «храни-
лищем» наиболее важных признаков, полу-
ченных с разных уровней базовой нейросе-
ти, благодаря чему входное изображение 
анализируется практически так же, как и в 
обычной ResNet.

10 Важно понимать, что в контексте обучения ИНС под 
признаком понимается не какое-то отдельное свойство 
объекта, например форма движения при выполнении 
определенного элемента, а в целом любая потенциально 
важная информация об этом объекте исследования. Чаще 
всего такая информация имеет количественный характер.

2. Поскольку полученные карты внима-
ния различаются по размеру, из-за того, что 
были сформированы на основе признаков, 
извлеченных с разных уровней ResNet, они 
интерполируются до размера наибольшей 
карты. Это позволяет в дальнейшем про-
изводить их более точное масштабирова-
ние до размеров исходного изображения 
рукописи. Таким образом, имеется воз-
можность накладывать выявленные карты 
внимания на изображение с минимальными 
искажениями, благодаря чему потенциаль-
но можно визуально определить наиболее 
информативные участки рукописи. После 
интерполяции все полученные карты объ-
единяются в один массив, который обра-
батывается финальным модулем CBAM для 
определения наиболее значимых призна-
ков. В результате условный «классифика-
тор» должен вычислять прогноз на основе 
наиболее значимой информации о выяв-
ленных признаках почерка, а не всего мас-
сива возможных данных.

3. Поскольку мы работаем с сиамской 
ИНС, нам не требуется «классический» 
классификатор, где количество нейронов 
выходного слоя соответствует числу пред-
полагаемых классов. Вместо этого исполь-
зуется полносвязный слой из 128 нейронов 
в качестве выхода ИНС, что равносиль-
но обычному вектору, который описывает 
сложные входные данные.

В итоге весь процесс обработки данных 
в приведенной экспериментальной модели 
проходит следующие этапы (рис. 4):

1. Два изображения рукописи подают-
ся на входные уровни сиамской нейронной 
сети, обрабатываются входным сверточ-
ным слоем.

2. Происходит анализ остаточными свер-
точными блоками, информация с которых 
передается в модули CBAM для вычисления 
карт внимания.

3. Карты внимания интерполируются и 
объединяются, обрабатываются финаль-
ным модулем CBAM.

4. Полученный массив данных передает-
ся в Adaptive AvgPool (адаптивное среднее 
объединение) для снижения размерности.

5. В полносвязных слоях вычисляются 
128-мерные векторы для двух изображе-
ний. Сравнение векторов происходит по 
косинусному сходству с пороговым зна-
чением 0,75. Если результат больше этого 
значения, значит, две рукописи были выпол-
нены одним автором, в противном случае – 
разными.
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3. Экспериментальные исследования
3.1. Обучающие данные  

и постановка задачи
В настоящее время методология судеб-

но-почерковедческой экспертизы позво-
ляет решать широкий спектр задач, однако 
на практике наиболее типичной из них яв-
ляется идентификация исполнителя руко-
писной подписи. Именно ее и старались 
решить в рамках экспериментального ис-
следования. 

Идентификация человека по его под-
писи и почерку в целом является областью 
интереса не только судебной экспертизы, 
но и биометрии. Данное научное направле-
ние тесно связано с машинным обучением 
и нейронными сетями, поскольку послед-
ние предоставляют эффективные способы 
обработки и анализа биометрических па-
раметров человека. Сегодня существует 
большое количество баз данных (dataset), 

состоящих из отсканированных изображе-
ний рукописей, в том числе и подписей, вы-
полненных различными людьми. Среди ос-
новных можно выделить:

– CEDAR. Один из наиболее популярных 
и старых наборов данных, где собраны под-
писи 55 человек. На каждого из них прихо-
дится по 24 образца сфальсифицированной 
подписи, что позволяет использовать набор 
для обучения ИНС распознавать настоящие 
подписи и отличать их от подделок.

– GPDS. Более крупный набор данных, 
содержащий 150–300 подписей от разных 
людей. Как и в CEDAR, у каждого человека 
есть 24 настоящих подписи и 30 подделок.

– ICDAR 2011 SigVer. В данном популяр-
ном наборе данных помимо обычных руко-
писных есть подписи, выполненные на ком-
пьютере с помощью стилуса и планшета, а 
также подписи, написанные на латинице и 
иероглифами.

Рис. 4. Архитектура искусственной нейронной сети, использованной в данном исследовании
Fig. 4. The architecture of the artificial neural network used in this study
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Несмотря на большой объем информа-
ции, у перечисленных наборов данных есть 
общий недостаток – все они сформированы 
для того, чтобы обучать модели решать за-
дачу верификации исполнителя подписи. 
Верификацию в сфере компьютерных наук 
и биометрии можно определить как процесс 
сопоставления данных между собой. В свою 
очередь в криминалистике и судебной экс-
пертологии решается задача идентифика-
ции, то есть установления индивидуально-
конкретного тождества объекта исследова-
ния, в данном случае – установления автора 
исследуемой подписи. Отличие между за-
дачами состоит в том, что при верифика-
ции достаточно установить, выполнена ли 
рукопись тем человеком, от имени которого 
она значится, а при идентификации в целом 
решается вопрос, кто является истинным 
исполнителем исследуемой рукописи, даже 
если она выполнена с подражанием почер-
ку другого человека. 

К настоящему времени еще не созданы 
базы данных, при помощи которых можно 
было бы обучить ИНС решать идентифика-
ционные задачи. В связи с этим нами был 
сформирован собственный небольшой 
набор данных, который позволил обучить 
нейронную сеть не только верифицировать 
человека по подписи, но и проводить иден-
тификацию в криминалистическом смысле. 
Он состоял из образов подписей-оригина-
лов в количестве около 100 штук и подпи-
сей-имитаций, выполненных шестью людь-
ми также в количестве около 100 штук от 
каждого исполнителя, и поделен внутри на 
два поднабора. Первый использовался как 
для обучения модели, так и для тестирова-
ния и включал в себя образцы подписи-ори-
гинала, а также подделки, выполненные че-
тырьмя людьми (обозначен в таблице 1 как 

«Own dataset № 1»). Второй использовался 
только как dataset для тестирования и также 
состоял из образцов-оригиналов и сфаль-
сифицированных подписей, выполненных 
двумя оставшимися исполнителями (обо-
значен в таблице 1 как «Own dataset № 2»).

3.2. Процесс обучение 
и тестирования ИНС

1. Из вышеперечисленных наборов дан-
ных выбирали один, на котором, собствен-
но, и происходило обучение ИНС.

2. Для каждого образца оригинальной 
подписи случайным образом (с вероятно-
стью 50 %) подбирали либо другой обра-
зец-оригинал, либо сфальсифицированную 
подпись, чтобы сбалансировать обучающий 
набор данных, тем самым повысив качество 
обучения.

3. ИНС проверяли на тестовой выборке 
данных из того же dataset, на котором она 
была обучена (метка test), а также на данных 
из других наборов, которые были указаны 
ранее. 

В качестве метрики качества обучения 
была выбрана точность (метка acc), которая 
определялась как отношение количества 
правильных прогнозов к их общему числу. 
Кроме того, в таблице 1 отражены значе-
ния функции потерь (loss) при проведении 
тестирования и достигнутая моделью точ-
ность на конкретном dataset на обучающей 
выборке (метка train).

Поскольку архитектура сиамской нейро-
сети допускает использование одной ИНС, 
чтобы повысить точность прогнозирования 
первоначально модели обучали по «класси-
ческой» схеме, которая предполагает клас-
сификацию данных. В частности, модели 
определяли, каким именно исполнителем 
была выполнена подпись – вне зависимости 

Таблица 1. Результаты обучения искусственной нейронной сети
Table 1. Results of training the artificial neural network
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от того, является ли она подлинной или под-
дельной. После этого архитектура немного 
корректировалась, а ИНС проходила дооб-
учение по описанной выше схеме11. 

Все модели обучали в течение 45–75 
циклов, в качестве функции потерь исполь-
зовали CosineEmbeddingLoss (косинусные 
потери при встраивании). Для исключения 
эффекта переобучения ИНС перед каждой 
итерацией незначительно изменяли изо-
бражения подписи в виде случайного по-
ворота в пределах 17 ° в каждую сторону и 
немного уменьшали их в пределах от 1 (ис-
ходный масштаб) до 0,85 (уменьшенный 
масштаб).

3.3. Анализ полученных результатов
Как можно видеть из результатов, пред-

ставленных в таблице 2, на всех наборах 
данных для обучения моделей результа-
ты точности на обучающей и тестовой вы-
борке составляли 74,6–99,7 % (в среднем 
92,0 %). Относительно низкую точность в 
наборе данных GPDS150 (79,5 % на обуча-
ющей и 74,6 % на тестовой выборке) можно 
объяснить большим количеством авторов, 
и как следствие, большим разнообразием 
образцов подписи. Это свидетельствует о 
необходимости дальнейшего совершен-
ствования архитектуры ИНС для повышения 
точности модели при ее обучении на тех на-
борах данных, где имеется большое разноо-
бразие авторов и, как следствие, подписей.

11 Исключение составляет только пункт 2 – в нем пара 
подбиралась как для оригинальных подписей, так и для 
«подделок», поскольку известно, кем они были выполнены.

В то же время при тестировании на 
dataset, на которых модели не проходили 
обучение, отмечалось существенное сни-
жение точности. Так, если модель была об-
учена на CEDAR, то показатели точности 
для других наборов данных, выступающих 
в этом случае как тестовые, снижались поч-
ти на 45      %. Это неудивительно, поскольку в 
этом dataset содержатся образцы подпи-
сей, предоставленные лишь 55 авторами, 
чего явно недостаточно для обобщения. 
Схожий результат получили Д.В. Бахтеева 
и Р. Сударикова [35], которые в своей ра-
боте проверяли эффективность нейросети 
SigNet, разработанной Центром компью-
терного зрения Автономного университета 
Барселоны [23], на собранном ими наборе 
данных подписей, выполненных на кирил-
лице. В ходе экспериментов они обнару-
жили, что при анализе этого набора данных 
общая точность модели снизилась на 14 %: 
94,37 % при обучении модели на CEDAR и 
80,87 ± 1.39 % на NSP соответственно.

Возвращаясь к результатам данного 
исследования, отметим, что наибольший 
средний показатель точности (78,7 %) по 
всем используемым в работе dataset был 
получен моделью, обученной на наборе 
ICDAR 2011 SigVer, где содержатся руко-
писные подписи 69 авторов, а наименьшим 
стандартным отклонением в точности (6 %) 
среди всех наборов данных характеризо-
валась модель, обученная на GPDS150, где 
общая точность на тестовой выборке со-
ставляла только 74,6 % при 150 авторах. 
Это подтверждает предположение о необ-
ходимости совершенствовании архитекту-

Таблица 2. Результаты тестирования искусственной нейронной сети
Table 2. Artificial neural network test results
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ры ИНС на больших выборках, поскольку в 
таком случае модели будут лучше анализи-
ровать аналогичные dataset с меньшим чис-
лом авторов.

При анализе сформированного нами 
dataset моделями, которые были обучены 
на других, общедоступных данных в виде 
CEDAR и т. п., точность прогнозов также сни-
жалась, хоть и не слишком существенно, от-
носительно других результатов: максимум – 
на 28,6 % для набора № 1 и на 21,6 % для на-
бора № 2, если модель обучена на CEDAR, 
где всего 55 оригинальных образцов подпи-
сей; и минимально на 7 % и +3 % соответ-
ственно, если ИНС обучалась на GPDS150. 
Таким образом, потенциально возможно 
формировать большие наборы данных в 
виде образцов оригинальных рукописей и 
их подделок, обучать на них нейронные сети 
(SNN в частности), после чего использовать 
их в «реальных» экспертных исследований 
почерка. Это ставит перед экспертным со-
обществом не только задачу по формиро-
ванию подобных баз данных для обучения 
нейросетей, но и по разработке требований 
и стандартов по точности таких моделей. 
Однако нельзя исключать и иных подходов к 
решению задачи идентификации автора ру-
кописи посредством применения ИНС.

Относительно интерпретируемости раз-
работанной нейросети результаты менее 
однозначны. Так, если модель была обучена 
на одном из используемых общедоступных 
наборов данных, то визуализация карт вни-
мания давала только поверхностное пред-
ставление о выявленных индивидуальных 
признаках почерка (рис. 5). В большинстве 
случаев в качестве «важных» областей по-
мечались практически все элементы под-
писи. Конечно, даже в этих областях при-
сутствуют наиболее «активные» фрагменты, 
особенно если анализируются подписи из 
того dataset, на котором, собственно, и обу-
чалась нейронная сеть. Действительно, при 
сравнении двух оригинальных подписей 
(target label 1) в большинстве случаев име-
ются общие зоны активации (области крас-
ного цвета), а при сравнении оригинальной 
и поддельных подписей (target label -1) на-
блюдалась ситуация, когда на одном изо-
бражении имеется область активации в 
определенном месте, а на другом изобра-
жении в том же месте ее нет, хотя визуально 
подписи схожи. 

Однако при попытке проделать анало-
гичную процедуру с нашим набором под-
писей, получили неудовлетворительный 

результат, поскольку, как отмечалось ранее, 
выделялась вся подпись (рис. 6). Это под-
тверждает предположение о том, что обуче-
ние нейросетевых моделей на dataset, в ко-
тором данные организованы только для ве-
рификации рукописей, негативно влияет на 
решение идентификационных задач в части 
интерпретации полученных результатов.

Намного лучше дело обстояло в случае 
модели, обученной на нашем собствен-
ном наборе данных: наблюдалась более 
точная локализация областей интереса, и 
нейросеть выявляла такие признаки, как 
особенности выполнения росчерка (фор-
ма движений при выполнении и соедине-
нии элементов письменных знаков, точки 
пересечения элементов росчерка), осо-
бенности размещения начальных элемен-
тов подписи (форма движений, частично 
протяженность и, вероятно, направление 
движений) как в случае образцов из той 
части данных, на которых ИНС проходила 
обучение (рис. 7), так и в случае образцов 
почерка лиц, на которых нейросеть не об-
учалась (рис. 8). Причем как и при анализе 
общедоступных изображений рукописи (по 
типу CEDAR) образцы подписей, визуально 
схожие, но относящиеся к разным испол-
нителям, практически не имели общих об-
ластей активации.

В то же время во всех приведенных слу-
чаях нейросетью были «пропущены» неко-
торые важные идентификационные призна-
ки в ряде образцов, среди которых можно 
выделить: число безбуквенных элементов 
в подписи, а также их размер, форму от-
дельных участков и ряд других признаков, 
например, некоторые точки пересечения 
движений, их начала и окончания. Кроме 
того, на изображениях местами можно най-
ти области, которые ИНС обозначила как 
важные, хотя на самом деле эти фрагмен-
ты либо являются случайным шумом, либо 
имеют небольшое идентификационное зна-
чение.

По-видимому, система, в частности мо-
дули attention, фокусируются главным об-
разом на геометрических особенностях 
подписи, в то время как такие признаки, 
как направление движений при выполне-
нии письменных знаков и их элементов, по-
следовательность отдельных элементов и 
т. п., вероятно, остаются без внимания или 
не распознаются. Тем не менее, можно го-
ворить о том, что использование ИНС, об-
ученной на образцах конкретных предпо-
лагаемых исполнителей, дает более инфор-
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мативные результаты при интерпретации 
важных областей рукописей по сравнению с 
моделями, обученными на общедоступных 
больших данных. Однако предполагается, 
что это относится только к системам, осно-
ванным в большей степени на использова-
нии сверточных блоков. Вероятнее всего, 
применение таких подходов, как преобра-
зование рукописного объекта в последова-
тельность штрихов с последующим их ана-

лизом (например, RNN) даст иные резуль-
таты.

Заключение
Подводя итог, можно сказать, что, не-

смотря на все указанные выше проблемы и 
недостатки примененного в эксперименте 
подхода конструирования нейросети, по на-
шему мнению, проведенная работа наглядно 
показывает, что существующие сегодня ал-

Рис. 5. Визуализация карт внимания для изображений из набора данных ICDAR 2011 SigVer, 
полученных с использованием модели, обученной на том же наборе данных

Fig. 5. Visualization of attention maps for images from the ICDAR 2011 SigVer dataset obtained using  
the model trained on the same dataset basis

Рис. 6. Визуализация карт внимания для изображений из набора данных, полученных с 
использованием модели, обученной на данных из ICDAR 2011 SigVer

Fig. 6. Visualization of attention maps for images from the dataset, obtained using a model trained on the 
data from the ICDAR 2011 SigVer
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горитмические средства в виде нейронных 
сетей с механизмом внимания вполне при-
менимы для решения задач судебно-почер-
коведческой экспертизы, в частности – для 
идентификации подписи. Вполне вероятно, 
что при использовании таких архитектур, 
как Transformer, xLSTM и иных схожих систем 
можно добиться лучших результатов как в 
точности прогнозов самой системы, так и в 
степени интерпретируемости нейросетей. 

Что касается описанного подхода интерпре-
тации на основе модуля CBAM – подобные 
системы могут применяться, к примеру для 
предварительного анализа почерка с после-
дующим использованием результатов в опе-
ративно-розыскной деятельности, а также в 
научной работе для поиска новых признаков 
объектов почерковедческой экспертизы, что 
особенно актуально в связи с переходом на 
цифровой документооборот.

Рис. 8. Визуализация карт внимания для тестовых изображений из подмножества данных, которые 
не были использованы для обучения нейронной сети

Fig. 8. Visualization of attention maps for test images from the subset of data used  
to train the neural network

Рис. 7. Визуализация карт внимания для тестовых изображений из подмножества данных, 
которые были использованы для обучения нейронной сети

Fig. 7. Visualization of attention maps for test images from the subset of data used  
to train the neural network
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Если говорить о решении идентификаци-
онных задач при помощи сиамских нейрон-
ных сетей, то, на наш взгляд, в настоящее 
время это наиболее эффективный способ 
сравнения двух схожих объектов. Как по-
казал эксперимент, а также исследования 
других авторов, хорошо обученная на боль-
шом наборе данных SNN в целом способна 
справиться со сравнением объектов судеб-
но-почерковедческой экспертизы, даже 
если она не была обучена на них. Однако, 
риски возникновения ошибки по-прежнему 
велики. В связи с этим весьма актуальна 
разработка методических рекомендаций 

по применению сиамской нейронной сети в 
решении идентификационных задач.

В завершении отметим, что применение 
в судебно-экспертной деятельности искус-
ственных нейронных сетей и в целом ИИ-
алгоритмов, способных за короткий про-
межуток времени обрабатывать большие 
массивы данных, становится необходимо-
стью. Они позволят значительно упростить 
и ускорить обработку данных в судебной 
экспертизе, а также местами автоматизи-
ровать наиболее типичные и рутинные эта-
пы экспертного исследования. 
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Введение
Судебно-экспертная деятельность, как 

и любой вид деятельности, нуждается в 
управлении. Задача, сформулированная 
в статье 2 Федерального закона «О госу-
дарственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» от 
31.05.2001 № 73-ФЗ, не оставляет сомне-
ний в важности надлежащего управления 
СЭД вне зависимости от субъекта ее осу-
ществления – государственной или частной 
судебно-экспертной организации (СЭО). 
Но при этом оно должно иметь научную ос-
нову, разработанные принципы, правила и 
практические рекомендации, выполнение 
которых сможет повысить качество и эф-
фективность СЭД. В этой связи возникают 
вопросы: Имеются ли такие теоретические 
положения, которые способны составить 
базу научных знаний об управлении СЭД? 
Сложились ли они в научную теорию, и если 
да, то в рамках какой научной области?

1. Организационные основы СЭД как 
часть судебной экспертологии

Судебная экспертология в настоящее 
время занимает отдельную нишу в класте-
ре юридических наук. Ее объектом принято 
считать СЭД. В предыдущих работах нами 
было обосновано, что объект судебной экс-
пертологии может быть представлен не-
сколько иначе и включать, во-первых, СЭД 
как комплекс действий, и, во-вторых, дея-
тельность по применению и использованию 
специальных знаний в других формах в су-
допроизводстве или иных видах юрисдик-
ционной деятельности.

СЭД представляет собой урегулирован-
ный нормами права и основанный на уни-
фицированном подходе к нормативной ре-
гламентации комплекс действий руководи-
телей экспертных организаций, экспертов 
и специалистов во взаимодействии с участ-
никами процесса и включающий: произ-
водство судебной экспертизы, устройство 
и функционирование судебно-экспертных 
организаций, кадровое обеспечение, ор-
ганизацию и проведение научных иссле-
дований, формирование научно-методи-
ческого и информационного обеспечения, 
международное сотрудничество в области 
судебной экспертизы. Несмотря на то, что 
с подобным определением СЭД согласны 
практически все ученые, не все из них под-
держивают выделение в рамках предмета 
судебной экспертологии и ее структуры ор-

ганизационных закономерностей и разде-
ла, посвященного организационному обе-
спечению СЭД.

М.Я. Сегай, например, в этой связи вы-
делял оптимизацию научной организации 
и управления инфраструктурой СЭД, вклю-
чая оптимизацию организационных форм 
управления государственными судебно-
экспертными учреждениями и негосудар-
ственными экспертными структурами, под-
готовку и переподготовку экспертов. Он 
включал в предмет судебной экспертоло-
гии следующие разделы: 1) правовые ос-
новы СЭД; 2) экспертную методологию как 
систему методов установления на основе 
специальных знаний юридически значимых 
фактов прошлого события по его отражени-
ям в материальной среде; 3) проблемы оп-
тимизации научной организации и управле-
ния инфраструктурой СЭД [1, с. 25]. 

К.Н. Шакиров предложил включить в мо-
дель общей теории судебной экспертизы1 
в том числе положения, обеспечивающие 
познание объективных закономерностей 
действительности, раскрывающие науч-
ные, правовые, организационные и методи-
ческие основы осуществления экспертной 
деятельности [2, с. 103]. Т.В. Аверьянова, 
поддерживая позицию Р.С. Белкина, под-
вергла критике мнение К.Н. Шакирова и 
высказалась против такой структуры, отме-
тив, что «развитие методологических основ 
относится к сфере исследования науко-
ведения, правовых основ – уголовно-про-
цессуальной науки, а организационных – к 
разделу научной организации труда (наука 
управления)» [3, с. 38]. 

Е.Р. Россинская, напротив, выделяет ор-
ганизационное обеспечение СЭД в каче-
стве элемента структуры судебной экспер-
тологии и включает в него:

−	 судебную экспертизу как разновид-
ность практической деятельности;

−	 организацию, структуру, функции 
государственных и негосударственных су-
дебно-экспертных учреждений;

−	 информационное обеспечение СЭД;
−	 профессиональную деятельность и 

подготовку судебного эксперта, эксперт-
ную дидактику;

−	 психологические основы професси-
ональной деятельности судебного экспер-
та;

1 Наименование «судебная экспертология» было принято 
позже.
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−	 профессиональную этику судебного 
эксперта [4, с. 17].

Поддерживая позицию профессора Е.Р. 
Россинской и учитывая при этом расширен-
ное понимание объекта судебной экспер-
тологии, представляется возможным выде-
лять в ее структуре блок «организационное 
обеспечение применения и использования 
специальных знаний в юрисдикционной 
деятельности», который должен включать, 
помимо прочего, организацию, структуру, 
функции государственных и негосудар-
ственных СЭО; аккредитацию экспертных 
лабораторий2.

По нашему мнению, данный раздел на-
ходит отражение и логично вписывается в 
изучаемые судебной экспертологией за-
кономерности, находящиеся в тесной вза-
имосвязи. Это мнение основано на том, 
что, во-первых, качество СЭД в первую 
очередь зависит от организации ее в оп-
тимальной форме, с использованием не-
обходимых и соответствующих специфике 
объекта управленческих инструментов и 
технологий. Во-вторых, подбор наиболее 
подходящей организационной формы СЭО 
оказывает непосредственное влияние на ее 
деятельность и способен как улучшить каче-
ство производства судебных экспертиз, так 
и повлиять на него негативно. В-третьих, 
включение этого раздела поспособствует 
процессу унификации множества сфер экс-
пертной деятельности: от правовой и ор-
ганизационной до методической и сферы 
образования и повышения квалификации 
экспертов. В рамках судебной экспертоло-
гии созданы все условия для изучения орга-
низационных аспектов СЭД. 

2. Теория управления и судебная 
экспертология

Управление – специфический вид дея-
тельности, характеризующийся наличием 
субъекта и объекта управления, целепола-
ганием, коммуникативностью, рациональ-
ностью и эффективной организованностью, 
а также соразмерными достижению цели 
средствами и методами. Этот вид деятель-
ности основан на положениях, разработан-
ных современной и сравнительно молодой 
наукой управления. 

Отдельные сведения об опыте управле-
ния, организации этого процесса дошли до 

2 Дьяконова, О.Г. Специальные знания в судебной и иной 
юрисдикционной деятельности государств-членов ЕАЭС: 
теория и практика: дис. …д-ра юрид. наук. Москва, 2021. 
C. 79.

наших дней от цивилизаций, существовав-
ших тысячи лет назад. Упоминания об управ-
лении встречаются в источниках Древнего 
Египта, Древнего Шумера, Древнего Китая, 
Древней Греции и Рима, Средневековой Ев-
ропы, трудах А.Л. Ордина-Нащокина, доку-
ментах, сопровождающих реформы Петра I, 
труды ученых XVII-XIX в.в., В.И. Ленина, Ф.У. 
Тейлора, А. Файоля, П. Друкера, М. Вебера, 
Э. Мэйо, А. Маслоу и многих других. Се-
рьезные изменения, позволившие сфор-
мировать облик современной науки управ-
ления, произошли в XX в. и выразились в 
систематизации и интеграции накопленных 
знаний, определении понятийного аппара-
та. В то же время прослеживается и диффе-
ренциация научного знания, проявившаяся 
в формировании в общественных науках 
знаний о возможных объектах управления, 
которые впоследствии выразились в тео-
рии государственного управления, теории 
управления экономическими процессами и 
производством, социального управления и 
др.

В настоящее время можно говорить о су-
ществовании различных теорий управления 
в отношении разных объектов управления, 
которые одновременно выступают объекта-
ми исследования в той или иной науке. Ис-
следователи называют их управленческими 
науками. В то же время существует единая 
теория управления, выработавшая общие 
закономерности и принципы соответствую-
щей деятельности, определившей объекты 
и средства управления.

Некоторые ученые признают, что наука 
управления может претендовать на статус 
фундаментальной и является наукой о за-
кономерностях, структуре и принципах жиз-
ни человека в макросистеме, состоящей из 
социальной, живой и неживой систем [5, c. 
99]. Другие говорят о философии управле-
ния, понимая под ней научную дисципли-
ну, которая направлена на нормирование 
новых способов получения знания о мире, 
конституирование сущности управления, 
анализ более широкой реальности, обу-
словливающей разные типы управления и 
их эволюцию [6, с. 9].

Наука управления развивается, и маги-
стральными ее направлениями выступают 
[7]: 

−	 систематизация и обобщение на-
копленных практикой управления резуль-
татов, разработка отдельных теорий, таких  
как теория групповой динамики и лидер-
ства, теория власти, теория управления 



Discussions

85Theory and Practice of Forensic Science Vol. 20, No. 2 (2025)

конфликтами, управление качеством, 
управление инновациями и другие; 

−	 разработка математических мето-
дов анализа управления организацией; 

−	 разработка так называемого инфор-
мационного направления, или теории циф-
ровизации, как одного из магистральных 
направлений науки управления.

3.Специфика СЭД как объекта 
управления

Развитие науки управления связано с 
другими науками и непосредственно вли-
яет на объекты их изучения. Применитель-
но к СЭД эта взаимосвязь прослеживается 
весьма четко. СЭД как основной объект су-
дебной экспертологии является многопла-
новым, комплексным механизмом, включа-
ющим:

1) систему действий определенных 
субъектов (руководителей экспертных ор-
ганизаций, экспертов в их взаимодействии 
с должностными лицами государственных 
органов, лицами, участвующими в судо-
производстве и ином юрисдикционном 
процессе), направленных на организацию 
и обеспечение производства, а также соб-
ственно производство экспертизы в раз-
личных видах юрисдикционной деятельно-
сти, включая судопроизводство; 

2) организацию и функционирование 
СЭО; 

3) профессиональную деятельность экс-
перта, его подготовку и повышение квали-
фикации; 

4) организацию и проведение научных 
исследований, информационное и методи-
ческое обеспечение судебной экспертизы; 

5) международно-правовое сотрудниче-
ство по указанным направлениям в области 
судебной экспертизы.

Все пять приведенных направлений не 
могут быть реализованы без осуществле-
ния надлежащего управления. Очевидно, 
что использование общих правил и реко-
мендаций, выработанных в рамках теории 
управления, необходимо для достижения 
целей и задач СЭД. При этом управление 
СЭД имеет свою специфику, не учитывать 
которую нельзя. 

Как верно отмечают исследователи, 
«специфика СЭД, определяемая в значи-
тельной степени ее процессуальной ком-
понентой, делает невозможной непосред-
ственную имплементацию разработок тео-
рии управления в судебно-экспертную де-
ятельность без их переосмысления в свете 

теоретических и правовых особенностей 
судебной экспертизы» [8, с. 18].

Изучение управления СЭД осуществля-
ется одновременно в двух областях науч-
ного знания – в теории управления и в су-
дебной экспертологии. И сказанное под-
тверждается постепенным качественным 
увеличением количества научных работ по 
данной тематике.

Специфичность объекта изучения на 
фоне дифференциации и интеграции на-
учного знания приводит к следующему вы-
воду: наука управления не способна в пол-
ной мере изучить такой объект, как СЭД, а 
судебная экспертология, в свою очередь, 
не обойдется без понятийного аппарата, 
принципов, правил и рекомендаций, выра-
ботанных в науке управления.

4. Развитие научной мысли об 
управлении СЭД на современном этапе

Исследования многих ученых посвящены 
проблемам управления СЭД, способствуют 
повышению ее уровня. Следует отметить 
труды Академии управления МВД России, а 
также книгу В.Я. Кикотя, С.С. Маиляна с со-
авторами об основах организации и управ-
ления в правоохранительной деятельности 
(науке управления). Однако вопросы, свя-
занные с управлением СЭД, в этих рабо-
тах не конкретизировались. Большая часть 
исследований проводилась под эгидой 
РФЦСЭ Минюста России и в рамках науч-
ных школ, сформировавшихся в различных 
вузах (МГЮА, Уфимский университет науки 
и технологий, РУДН и др.) и нацеленных на 
разработку теорий, входящих в структуру 
судебной экспертологии. 

В диссертации профессора С.А. Смир-
новой рассмотрены организационно-так-
тические проблемы развития СЭД. Опреде-
ляя СЭД как подсистему правоохранитель-
ной системы государства, С.А. Смирнова 
формулирует принципы ее развития и соот-
ветствующие практические рекомендации. 
Они касаются организации и управления 
взаимодействием экспертных учреждений 
как между собой, так и с правоохранитель-
ными органами в масштабах федерального 
округа, расширения и развития организа-
ционной структуры системы экспертных уч-
реждений с перспективой их объединения 
под управлением единого органа, а также 
подготовки и повышения квалификации су-
дебных экспертов, разработки программ 
обучения по новым экспертным специаль-
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ностям и направлениям3. Помимо этого, 
С.А. Смирнова предлагает базовую модель 
судебно-экспертного учреждения феде-
рального округа, систему положений управ-
ления его структурными подразделениями, 
табель-перечень его материально-техниче-
ской оснащенности, а также модифициро-
ванную номенклатуру учетных показателей 
деятельности судебно-экспертного учреж-
дения, соответствующую технологии экс-
пертного производства и отражающую роль 
и значение экспертной службы в правоох-
ранительной практике4.

Ф.Г. Аминев на основании анализа со-
временных проблем СЭД, закономерно-
стей развития государственных и негосу-
дарственных СЭО в Российской Федерации 
предлагает ряд рекомендаций как по со-
вершенствованию правовых, организаци-
онных, нравственных основ СЭД во всех 
видах судопроизводства, выражающихся 
в единых требованиях к деятельности экс-
пертов государственных и негосударствен-
ных СЭО, так и по определению направ-
лений повышения качества производства 
судебных экспертиз. Эти рекомендации 
включают активное внедрение инноваци-
онных достижений науки и техники в СЭД, 
повышение требований к профессиональ-
ной квалификации судебных экспертов, по-
вышение ответственности руководителей 
СЭО за качество судебных экспертиз и ис-
следований, проводимых сотрудниками, и 
т. д. 

Кроме того, Ф.Г. Аминев определяет кон-
цептуальные основы СЭД негосударствен-
ных СЭО, включающие правовые, научно-
методические, организационные положе-
ния, вопросы взаимодействия с судьями, 
оперативными и другими службами право-
охранительных и контролирующих органов, 
а также основные направления развития го-
сударственных и негосударственных судеб-
но-экспертных организаций в Российской 
Федерации5. Особое внимание уделяется 
предложениям по правовой регламентации 
организации СЭД на современном этапе, 
которые позволяют усовершенствовать ме-

3 Смирнова С.А. Организационно-тактические проблемы 
развития судебно-экспертной деятельности: по матери-
алам Северо-Западного регионального центра судебной 
экспертизы Министерства юстиции Российской Федера-
ции: дис. …д-ра юрид. наук. СПб., 2002. 560 с. 
4 Там же.
5 Аминев Ф.Г. Судебно-экспертная деятельность в россий-
ской федерации: современные проблемы и пути их реше-
ния: дис. …д-ра юрид. наук. Уфа, 2016. С. 77.

ханизм правового регулирования и право-
вого положения судебного эксперта и ру-
ководителя СЭО во всех видах судопроиз-
водства, повысить их статус. Ф.Г. Аминев, 
определяя предмет СЭД в виде законо-
мерностей ее функционирования, включа-
ет в него, помимо прочих, закономерности 
управления СЭД 6.

В работах С.А. Смирновой и Ф.Г. Амине-
ва также обосновывается необходимость 
формирования единого вневедомственно-
го государственного центра судебной экс-
пертизы Российской Федерации.

С.А. Кузьмин рассматривает проблемы 
организационно-правового обеспечения 
менеджмента качества СЭД [9, 10]7. В его 
диссертации разработаны как структура 
частной теории менеджмента качества в 
СЭД, включающая ее объект и принципы, 
так и система общих и частных задач в раз-
личных областях деятельности СЭО. Пред-
метом частной теории менеджмента каче-
ства СЭД, согласно автору, являются тео-
ретические, правовые и организационные 
закономерности управления качеством в 
судебной экспертизе, включая ее правовое, 
организационное, методическое, кадровое 
и ресурсное обеспечение, а также законо-
мерности разработки, внедрения и функци-
онирования систем менеджмента качества 
в СЭО8. 

В структуру частной теории менеджмен-
та качества СЭД С.А. Кузьмин предлагает 
включать: 

−	 общие положения теории менедж-
мента качества СЭД, включающие ее кон-
цептуальные основы, объект, предмет, си-
стему, принципы, методы и задачи общего 
характера; 

−	 общие задачи менеджмента каче-
ства СЭД; 

−	 систему частных задач СМК в раз-
личных областях СЭД: 

1) задачи в области организации дея-
тельности и управления СЭО, а также орга-
низации производства конкретных экспер-
тиз; 

2) задачи в области подбора, обеспече-
ния компетентности и мотивированности 
персонала; 

3) задачи в области разработки и вне-
дрения в экспертную практику научно-ме-

6 Там же, с.107.
7 Кузьмин С.А. Организационно-правовое обеспечение 
менеджмента качества судебно-экспертной деятельности: 
дис. …канд. юрид. наук. М., 2016. С. 158.
8 Там же.
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тодического и информационного обеспече-
ния судебной экспертизы, а также условий 
проведения исследований;

 4) задачи в области материально-техни-
ческого и финансового обеспечения СЭД;

5) задачи в области обеспечения каче-
ства экспертного исследования и оформле-
ния его результатов;

6) задачи в области обеспечения целост-
ности и сохранности объектов экспертного 
исследования; 

7) задачи в области управления несоот-
ветствиями и улучшения9.

Исходя из объема и содержания реша-
емых задач и изучаемых закономерностей, 
полагаем, что теория менеджмента каче-
ства – не совсем подходящее наименова-
ние для данного массива теоретических 
знаний и практических рекомендаций. 
Представляется, что изучение вопросов 
управления качеством СЭД может реа-
лизовываться как учение в рамках более 
широкого профиля образования – теории 
управления СЭД. Без сомнения, этому уче-
нию отводится важное место в структуре 
теории управления СЭД и, следовательно, 
в судебной экспертологии. Но вряд ли оно 
может претендовать на отдельную частную 
теорию, поскольку объект исследования и 
изучаемые закономерности, по сути, по-
глощаются теорией управления СЭД. Тем 
не менее работа С.А. Кузьмина о менед-
жменте качества СЭД вносит неоценимый 
вклад в формирование и развитие теории 
управления.

Е.В. Чеснокова в своей диссертации10 
обосновывает необходимость формирова-
ния частной теории стандартизации в СЭД 
и представляет ее структуру: 

– общие положения; 
– формирование знаний о частной тео-

рии стандартизации в СЭД;
– типовая инфраструктура СЭД; 
–применяемые методы и экспертные 

методики как основа обеспечения качества 
экспертного исследования; 

– подготовка экспертов в аспекте повы-
шения качества производства экспертиз;

– аккредитация судебно-экспертных ла-
бораторий на соответствие требованиям 

9 Кузьмин С.А. Организационно-правовое обеспечение 
менеджмента качества судебно-экспертной деятельности: 
дис. …канд. юрид. наук. М., 2016. С. 160.
10 Чеснокова Е.В. Концептуальные основы стандартизации 
в судебно-экспертной деятельности: дис. … д-ра юрид. 
наук. Москва, 2022. 573 с.

международным стандартов в области су-
дебной экспертизы; 

– совершенствование международного 
сотрудничества в сфере повышения каче-
ства СЭД. 

В эту теорию, по мнению Е.В. Чесно-
ковой, интегрирован комплекс достиже-
ний в области менеджмента и управления 
качеством, метрологии, статистики, ото-
браженных в механизмах стандартиза-
ции11. 

Поддерживая выделение столь важного 
направления исследования, как стандар-
тизация СЭД, в рамках судебной экспер-
тологии, отметим, что изучение стандарти-
зации12 само по себе не может составлять 
отдельную частную теорию в структуре су-
дебной экспертологии наряду с теориями 
идентификации, диагностики, прогнозиро-
вания, профилактики и цифровизации СЭД. 
Но с учетом ракурса исследования, вклю-
чающего аккредитацию СЭО, унификацию 
методического обеспечения СЭД, единоо-
бразный подход к подготовке судебных экс-
пертов и другие аспекты, можно говорить 
о возможном включении стандартизации в 
теорию управления СЭД в части положений 
об управлении стандартизацией. Поэтому 
разработанные Е.В. Чесноковой положе-
ния, являющиеся концептуальной основой 
стандартизации в СЭД, имеют существен-
ное значение для развития судебной экс-
пертологии и повышения эффективности и 
качества СЭД. 

Соотношение теории стандартизации 
(как совокупности знаний о предмете, объ-
екте, методах и принципах стандартизации 
в целом) с судебной экспертологией и на-
укой управления можно выразить схематич-
но с помощью диаграммы Эйлера-Венна 
(рис.). 

В схеме четко высвечивается область 
исследования, одновременно выступа-
ющая объектом всех указанных научных 
областей – стандартизация судебно-экс-
пертной деятельности, управление кото-
рой осуществляется на основе разработок 
науки управления. В структуре судебной 
экспертологии этот раздел вряд ли может 
составлять отдельную теорию, но в блок ор-

11 Там же, с. 374.
12 В данном случае стандартизация понимается как дея-
тельность по разработке (введению), утверждению, из-
менению (актуализации), отмене, опубликованию и при-
менению документов по стандартизации и иной деятель-
ности, направленной на достижение упорядоченности в 
отношении объектов стандартизации.
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ганизационных основ СЭД вполне логично 
укладывается.

Практические меры по внедрению систе-
мы менеджмента в деятельность эксперт-
ных организаций, а также предложения по 
повышению качества судебных экспертиз 
и экспертных исследований, проводимых в 
негосударственных организациях, предло-
жены в работах В.А. Эпштейна [11, 12]. 

Особого внимания заслуживает исследо-
вание правовых и организационных аспек-
тов деятельности руководителя СЭО. Так, 
в работе О.А. Суровой представлена функ-
циональная карта вида профессиональной 
деятельности такого руководителя, а также 
организационно-правовая модель деятель-
ности такого руководителя, раскрывающая 
его сущность и роль как субъекта СЭД и 
структурно основанная на реализации про-
грессивных механизмов административно-
управленческой деятельности, комплекс-
ном использовании системы компетенций, 
профессионального стандарта и концепции 
психологических основ деятельности13. Де-
ятельность руководителя СЭО О.А. Суровая 
рассматривает в том числе через призму 
процесса управления рисками.

Помимо указанных выше ученых весо-
мый вклад в решение вопросов управления 

13 Суровая О.А. Организационно-правовые аспекты дея-
тельности руководителя судебно-экспертной организации: 
дис. …канд. юрид. наук. М., 2020. C. 10.

СЭД внесли А.И. Усов [13, 14, 15], Г.Г. Оме-
льянюк [16], Н.А. Замараева [17], а также 
Р.Р. Абдуллин14 и М.С. Чернявская15, которые 
в своих работах рассмотрели особенности 
организационного, правового и методиче-
ского обеспечения СЭД негосударственных 
СЭО.

Повышение интереса к исследованию 
вопросов качества осуществления СЭД, ее 
стандартизации и аккредитации, а также 
формирование единых подходов к подго-
товке судебных экспертов предопределяет-
ся целями и задачами СЭД, выступая одной 
из предпосылок формирования нового на-
учного знания в рамках судебной эксперто-
логии. 

5. Основные элементы теории 
управления СЭД

Можно выделить несколько аспектов, 
оказывающих существенное влияние на ге-
незис СЭД: 

−	 острая потребность в решении про-
блем, связанных с организацией осущест-

14 Абдуллин Р.Р. Организационно-правовое и методиче-
ское обеспечение судебно-экспертной деятельности вне 
государственных судебно-экспертных учреждений: дис. …
канд.юрид.наук. Уфа, 2021. 224 с.
15 Чернявская М.С. Судебно-экспертная деятельность не-
государственных экспертных организаций: теоретические 
и прикладные аспекты: дис. …канд. юрид. наук. М., 2021. 
227 с.

Рис. Соотношение областей научного знания
Fig. Relationship of scientific knowledge areas
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вления СЭД в государственных и частных 
организациях; 

−	 необходимость повышения качества 
СЭД за счет решения организационных, 
правовых, методологических и дидактиче-
ских аспектов назначения и производства 
судебных экспертиз; 

−	 необходимость создания прочной 
научной базы для решения вопросов управ-
ления СЭД; 

−	 расширение международного со-
трудничества в СЭД; 

−	 накопление, систематизация теоре-
тических знаний и практических рекомен-
даций по управлению СЭД в рамках судеб-
ной экспертологии.

Наличие указанных аспектов позволя-
ет сделать вывод, что в настоящее время в 
рамках судебной экспертологии сложились 
предпосылки для формирования частной 
теории управления СЭД, поскольку объеди-
нение научного знания в теорию обуслов-
лено объектом и предметом исследования, 
углублением знаний об объекте и обосно-
ванным доказыванием положений, вырабо-
танных в теории.

Предметом частной теории управления 
СЭД являются законы и принципы ее управ-
ления, закономерности формирования и 
развития нормативных и правовых основ 
управления СЭД, теоретические и орга-
низационные закономерности управления 
государственными и частными СЭО, зако-
номерности функционирования моделей 
управления СЭД, управленческие инстру-
менты (конструкции) и технологии (сово-
купность методов и процессов управления), 
направленные на достижение задач и цели 
СЭД.

К числу управленческих инструментов 
можно отнести: стратегическое планиро-
вание, должностные инструкции, систему 
мотивации, автоматизацию процессов, 
регламент производственного процесса и 
прочее. Содержание управленческих тех-
нологий составляют административные 
(организационно-распорядительные), эко-
номические, социально-психологические 
методы, которые в настоящее время реа-
лизуются с помощью автоматизированной 
информационной технологии на базе про-
граммно-аппаратного обеспечения. Выде-
ляют различные виды управления: иннова-
ционное, процессное, профессиональное, 
техническое, технологии аналитики и про-
гнозирования, технологии управления по 
целям и результатам и пр.

Объектом теории управления выступа-
ет СЭД, включающая комплекс действий 
субъектов управления (например, руково-
дителей экспертных организаций) и экс-
пертов – специалистов во взаимодействии 
с участниками процесса. В этот комплекс 
входит производство судебной эксперти-
зы, устройство и функционирование СЭО, 
кадровое обеспечение, организация и про-
ведение научных исследований, формиро-
вание научно-методического и информа-
ционного обеспечения, а также междуна-
родное сотрудничество в области судебной 
экспертизы, основанное на унифицирован-
ном подходе к нормативной регламентации 
СЭД.

Субъектами управления СЭД выступают 
лица, обеспечивающие выработку и реали-
зацию управленческих решений в области 
СЭД. Центральное звено таких субъектов 
формируется из руководителей СЭО. Они 
находятся в постоянном взаимодействии 
с судебными экспертами и участниками 
судопроизводства и иных видов юрисдик-
ционной деятельности. Помимо руководи-
телей судебно-экспертных организаций 
функции управления осуществляют также 
должностные лица государственных орга-
нов, выполняющих контролирующие функ-
ции в области СЭД, и иные лица в зависи-
мости от сферы управления в области СЭД.

Исходя из вышесказанного, частная тео-
рия управления СЭД является частью струк-
туры судебной экспертологии, в рамках ко-
торой изучаются теоретические, норматив-
ные и организационные закономерности 
управления СЭД посредством адаптации 
разработок науки управления примени-
тельно к изучаемому объекту с учетом его 
специфики.

Полагаем, что в структуру теории управ-
ления СЭД могут входить: общие положения 
о теории управления СЭД, включая цели, 
задачи и принципы теории, а также учения 
об управлении качеством СЭД, об управ-
лении деятельностью по стандартизации 
СЭД, об аккредитации судебно-экспертных 
лабораторий, о сертификации компетенции 
судебного эксперта, об организации, струк-
туре и функциях государственных и частных 
СЭО и другие.

В теории управления СЭД, которая яв-
ляется структурным элементом судебной 
экспертологии, четко прослеживается меж-
дисциплинарный характер. Он проявляет-
ся в том, что теория управления СЭД из-за 
специфичности объекта изучения заим-
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ствует из общей теории управления базо-
вые разработки, применимые к изучению и 
совершенствованию СЭД.

Заключение
С точки зрения организации научных идей 

теория выступает наиболее развитой фор-
мой научного знания, в которой можно четко 
выделить объект, предмет, принципиальные 
положения, она характеризуется глубиной 

накопленных знаний об объекте. С учетом 
изложенного представляется, что теория 
управления СЭД имеет право на существо-
вание, но в настоящее время находится на 
этапе формирования, уточнения основных 
составляющих ее элементов и нуждается в 
дальнейшем развитии в рамках судебной 
экспертологии на стыке с наукой управления 
и в тесном взаимодействии с другими сопут-
ствующими научными теориями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Сегай М.Я. Судебная экспертология: объ-

ект, предмет, природа и система науки // 
Теорія та практика судової експертизи і 
криміналістики. Вип. 3. Харків: Право, 2003. 
С. 25.

2. Шакиров К.Н. Судебная экспертиза: про-
блемы теории и практики. Алматы: Аркаим, 
2002. 288 с.

3. Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: курс 
общей теории. М.: Норма, 2006. 480 с.

4. Россинская Е.Р. Современная судебная экс-
пертология – наука о судебной экспертизе и 
судебно-экспертной деятельности // Теория 
и практика судебной экспертизы. 2015. № 4 
(40). С.10–18.

5. Бажутин И.А., Бажутина М.М. Фундамен-
тальная наука «Управление» как основа по-
стиндустриального развития России // Вест-
ник финансового университета. 2017. Т. 21. 
№ 3. С. 94–102.

6. Розин В.М. Философия управления: основ-
ные направления, предмет, сущность управ-
ления. В кн.: Философия управления: про-
блемы и стратегии. М.: ИФРАН, 2010. 347 с.

7. Литвак Б.Г. Наука управления. Теория и прак-
тика. М: Дело, 2011. 424 с.

8. Смирнова С.А., Кузьмин С.А. Р.С. Белкин и 
развитие взглядов на управление качеством 
судебно-экспертной деятельности // Теория 
и практика судебной экспертизы. 2017. Т. 12. 
№ 3. С. 15–19. 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2017-12-3-15-19

9. Кузьмин С.А. Современные модели менед-
жмента качества в судебно-экспертной де-
ятельности // Теория и практика судебной 
экспертизы. 2016. № 3 (43). С. 18–27. 
https://doi.org/10.30764/64/1819-2785-2016-3-18-27

10. Кузьмин С.А. Перспективы использования 
концепции «шести сигм» в менеджменте ка-
чества судебно-экспертной деятельности: 
«за» и «против» // Теория и практика судеб-
ной экспертизы. 2016. № 3 (43). С. 28–32. 
https://doi.org/10.30764/64/1819-2785-2016-3-28-32

11. Эпштейн В.А. Роль и значение деятельности 
менеджера при организации и производстве 
судебных экспертиз и экспертных исследо-

REFERENCES
1. Segai M.Ya. Forensic Expert Science: Object, 

Subject, Nature and System of Science. Theory 
and Practice of Forensics and Criminalistics. 
Vol. 3. Harkiv: Pravo, 2003. P. 25. (In Ukrai- 
nian.).

2. Shakirov K.N. Forensic Examination: Issues of 
Theory and Practice. Almaty: Arkaim, 2002.  
288 p. (In Russ.).

3. Averyanova T. V. Forensic Examination: a Course 
of General Theory. Moscow: Norma, 2006.  
480 p. (In Russ.).

4. Rossinskaya E.R. Modern Judicial Expertology 
– The Science of Forensics and Forensic Activi-
ties. Theory and Practice of Forensic Science. 
2015. No. 4 (40). P. 10–18. (In Russ.).

5. Bazhutin I.A., Bazhutina M.M. Fundamental 
Science “Management” as the Basis for Post-
Industrial Development of Russia. Bulletin of 
the Financial University. 2017. Vol. 21. No. 3. P. 
94–102. (In Russ.).

6. Rozin V.M. Philosophy of Management: Main 
Directions, Subject, Essence of Management. 
In: Philosophy of Management: Problems and 
Strategies. Moscow: IFRAN, 2010. 347 p. (In 
Russ.).

7. Litvak B.G. Management Science. Theory and 
Practice. Moscow, 2011. 424 p. (In Russ.).

8. Smirnova S.A., Kuzmin S.A. R.S. Belkin and the 
Development of Views on Quality Management 
in Forensic Practice. Theory and Practice of Fo-
rensic Science. 2017. Vol. 12. No. 3. P. 15–19. 
(In Russ.). 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2017-12-3-15-19

9. Kuzmin S.A. Modern Models of Quality Man-
agement in Forensic Activities. Theory and 
Practice of Forensic Science. 2016. No. 3 (43). 
P. 18–27. (In Russ.). 
https://doi.org/10.30764/64/1819-2785-2016-3-18-27

10. Kuzmin S.A. Prospects for the Use the Concept 
of “Six Sigma” Quality Management in Forensic 
Activities: Pro Et Contra. Theory and Practice of 
Forensic Science. 2016. No. 3 (43). P. 28–32. 
(In Russ.). 
https://doi.org/10.30764/64/1819-2785-2016-3-28-32

11. Epstein V.A. The Role and Significance of Ma-
nager’s Activity in the Production of Forensic 
Examinations and Expert Research. Theory and 



Discussions

91Theory and Practice of Forensic Science Vol. 20, No. 2 (2025)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Дьяконова Оксана Геннадьевна – д. юр. н., до-
цент, профессор кафедры судебных экспертиз, 
Московский государственный юридический уни-
верситет имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 
e-mail: oxana_diakonova@mail.ru

Статья поступила: 05.01.2025
После доработки: 15.02.2025
Принята к печати: 10.03.2025

ABOUT THE AUTHOR
D’yakonova Oksana Gennadievna – Doctor of 
Law, Associate Professor, Professor of Forensic 
Examination Department, Kutafin Moscow State 
Law University; e-mail: oxana_diakonova@mail.ru

Received: January 05, 2025
Revised: February 15, 2025
Accepted: March 10, 2025

ваний // Теория и практика судебной экспер-
тизы. 2023. Т. 18. № 3. С. 52–59. 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2023-3-52-59

12. Эпштейн В.А. Создание единой комплекс-
ной системы судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации: постановка 
задачи и пути ее решения // Пробелы в рос-
сийском законодательстве. 2024. Т. 17. № 1.  
С. 168–173.

13. Омельянюк Г.Г., Усов А.И. Управление риска-
ми в судебно-экспертной деятельности как 
способ повышения качества экспертного 
производства // Материалы междун. науч.-
практ. конф. «Развитие криминалистики и 
судебной экспертизы в трудах профессора 
Е.Р. Россинской» (Москва, 27 ноября 2019). 
М.: Проспект, 2019. С. 337–343.

14. Смирнова С.А., Омельянюк Г.Г., Усов А.И. 
Актуальные проблемы законодательного 
Закрепления инноваций судебно-эксперт-
ной деятельности в Российской Федерации 
// Теория и практика судебной экспертизы. 
2016. № 1 (41). С. 26–35. 
https://doi.org/10.30764/64/1819-2785-2016-1-26-35

15. Усов А.И., Кузьмин С.А. Пути стандартизации 
судебно-экспертной деятельности на про-
странстве содружества независимых госу-
дарств // Теория и практика судебной экс-
пертизы. 2016. № 4 (44). С. 26–30. 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2016-4-26-30

16. Омельянюк Г.Г. Использование инновацион-
ных механизмов повышения качества экс-
пертного производства при совершенство-
вании законодательства о судебно-эксперт-
ной деятельности // Теория и практика су-
дебной экспертизы. 2014. № 1 (33). С. 10–17. 

17. Замараева Н.А. Опыт внедрения системы 
менеджмента качества в Северо-Западном 
РЦСЭ Минюста России // Теория и прак-
тика судебной экспертизы. 2014. № 3 (35).  
С. 142–145.

Practice of Forensic Science. 2023. Vol. 18. 
No. 3. P. 52–59. (In Russ.). 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2023-3-52-59

12. Epstein V.A. Development of a Unified Inte-
grated System of Forensic Activities in the Rus-
sian Federation: The Task Setting and the Ways 
to Solve it. Gaps in Russian Legislation. 2024.  
Vol. 17. No. 1. 2024. P. 168–173. (In Russ.).

13. Omelianyuk G.G., Usov A.I. Risk Management 
in Forensic Examination as a Way to Improve 
the Quality of Expert Production. Materials of 
the International Scientific and Practical Con-
ference “Development of Criminalistics and 
Forensic Examination in the Works of Professor 
E.R. Rossinskaya”. (Moscow, November 27, 
2019). Moscow: Prospekt, 2019. P. 337–343. 
(In Russ.).

14. Smirnova S.A., Omelianyuk G.G., Usov A.I. Cur-
rent Problems of Codification of Innovations in 
Forensic Practice in the Russian Federation. 
Theory and Practice of Forensic Science. 2016. 
No. 1 (41). P. 26–35. (In Russ.). 
https://doi.org/10.30764/64/1819-2785-2016-1-26-35

15. Usov A.I., Kuzmin S.A. Towards Standardization 
of Forensic Services across the Commonwealth 
of Independent States. Theory and Practice of 
Forensic Science. 2016. No. 4 (44). P. 26–30. 
(In Russ.). 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2016-4-26-30

16. Omelianyuk G.G. Implementing Innovative 
Mechanisms for Enhancing the Quality of Fo-
rensic Services via New Forensic Legislation. 
Theory and Practice of Forensic Science. 2014. 
No. 1 (33). P. 10–17. (In Russ.).

17. Zamaraeva N.A. Implementing a Quality Ma-
nagement System at the North-Western Re-
gional Center of Forensic Science of the Rus-
sian Ministry of Justice. Theory and Practice of 
Forensic Science. 2014. No. 3 (35). P. 142–145. 
(In Russ.).

mailto:oxana_diakonova@mail.ru
mailto:oxana_diakonova@mail.ru
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2016-4-26-30
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2016-4-26-30


Дискуссии

Теория и практика судебной экспертизы Том 20, № 2 (2025)92

https://doi.org/10.30764/1819-2785-2025-2-92-104                                               

Формирование расчетно-аналитических систем  
определения стоимости товарного знака в рамках  

финансово-экономических экспертиз
 К.О. Мамиконян

ГНКО «Национальное бюро экспертиз» Республики Армения, Ереван 0004, Республика Армения

Аннотация. Статья посвящена методологии определения стоимости товарного знака, 
принадлежащего компании, как нематериального актива. 
Цель исследования – основываясь на балансовых показателях, а также показателях ликвидности 
и чистой прибыли компании, предложить новый методологический подход, с помощью которого 
можно наиболее корректно оценить стоимость товарного знака, принадлежащего компании. 
Задача исследования – в рамках финансово-экономических экспертных исследований внедрить 
новые расчетно-аналитические системы в методологию определения стоимости товарного знака, 
принадлежащего компании.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью внедрения взаимосвязанных 
аналитических механизмов для определения размера роялти и ставки дисконтирования, а также 
оценки критериев их практического применения. 
Показано, что в расчетно-аналитической системе, построенной для определения стоимости 
товарного знака, размер роялти можно получить из стоимости операционной маржи, соотнеся 
среднюю арифметическую величину прироста стоимости за предыдущие годы показателя 
«Чистая прибыль» со средней арифметической величиной стоимости за предыдущие годы 
показателя «Выручка от реализации». Предложено определять ставку дисконтирования в рамках 
кумулятивной модели суммированием надбавок по факторам риска и формированием новой 
расчетно-аналитической системы распределения премии за риск с предварительно выбранным 
максимальным процентным пунктом. Данный подход позволяет предположить, какой уровень 
риска будет в этой системе с точки зрения обеспечения показателя «Среднее арифметическое 
прироста» по чистой прибыли.
Ключевые слова: стоимость товарного знака, метод освобождения от роялти, размер роялти, 
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Введение
Как известно, товарным знаком как не-

материальным активом (НМА) называют 
любой знак, индивидуализирующий про-
дукцию предприятия и помогающий отли-
чить ее от продукции конкурента. Выбирая 
определенный товар (индивидуализирую-
щая функция товарного знака), потребитель 
отождествляет его с тем или иным произво-
дителем (идентифицирующая функция то-
варного знака), а рекламная функция товар-
ного знака позволяет оптимизировать про-
цесс выбора товара и оценки его качества с 
учетом репутации производителя [1]. 

В широком смысле товарный знак – это 
символ, используемый, чтобы отличать то-
вары и (или) услуги одного лица от товаров 
и (или) услуг другого лица1. Важно, что пра-
вообладатель товарного знака имеет ис-
ключительное право владеть, использовать 
и распоряжаться товарным знаком, а также 
разрешать или запрещать его использова-
ние другим лицам2. Отдельным видом яв-
ляются общеизвестные товарные знаки, 
которые считаются таковыми вследствие их 
узнаваемости широким кругом потребите-
лей в качестве обозначения определенного 
товара: важность таких знаков обусловлена 
стоимостью брендов [2].

1 Статья 2 Закона Республики Армения «О товарных зна-
ках» // Офис интеллектуальной собственности. Министер-
ство экономики Республики Армения. 
https://aipo.am/ru/pages/show/trademarklaw
2 Статьи 1171–1172 Гражданского Кодекса Республики 
Армения. https://translation-centre.am/pdf/Trans_ru/HH_
Codes/Qax_orensgirq_ru.pdf

Цели оценки объектов интеллектуаль-
ной собственности (в том числе товарных 
знаков): постановка на бухгалтерский учет 
в соответствии с международными стан-
дартами финансовой отчетности (МСФО), 
получение кредита под залог товарных 
знаков, продажа конкурсной массы при 
банкротстве предприятия, реорганизация 
предприятия, оптимизация налогового пла-
нирования, споры в суде, внесение вклада в 
уставный капитал и т. п. [3]. 

Что касается экспертизы по спорам, свя-
занным с защитой прав интеллектуальной 
собственности, то, по мнению М.В. Рыб-
киной, такая экспертиза отличается значи-
тельной сложностью, а в некоторых случаях 
также и исключительностью – для ее прове-
дения необходимы знания не только в обла-
сти интеллектуальных прав, но и в той сфере 
деятельности, к которой относится спорная 
интеллектуальная собственность [4].

Как отмечали О.Е. Пирогов и С.В. Павло-
ва: «Стоимость товарного знака в большей 
степени коррелирует со стоимостью или 
капиталом бренда, чем с денежными пото-
ками, генерируемыми конкретным марки-
руемым товаром. При проведении оценки 
стоимости товарного знака более адекват-
ным является учет стадии жизненного цикла 
бренда, с которым он связан» [5].

Некоторые авторы, в частности А.Ю. До-
рофеев, настаивают на следующем положе-
нии: «Оценка товарных знаков по доходному 
подходу возможна в том случае, когда есть 
возможность надежно спрогнозировать до-

The relevance of the study is driven by the need to introduce interrelated analytical mechanisms to 
determine the amount of royalty and the discount rate, as well as to evaluate the criteria for their practical 
application. 
The conclusion is that in the calculation and analytical system developed for trademark valuation, the 
royalty amount can be derived from the operating margin cost by correlating the arithmetic average cost 
increase of the “Net profit” indicator for previous years with the arithmetic average cost of the “Revenue 
from sales” indicator for previous years. It is also proposed that the discount rate can be determined within 
the framework of a cumulative model by summing up premiums for risk factors and developing a new 
calculation and analytical system for distributing risk premiums with a pre-selected maximum percentage 
point. This approach allows to assume what level of risk will be in this system in terms of ensuring the 
“Arithmetic average increase” indicator for the net profit.
Keywords: trademark value, royalty relief method, royalty amount, cumulative construction model, discount 
rate, calculation and analytical system, financial and economic expertise
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ходы, которые могут быть получены от ис-
пользования товарных знаков, а также, если 
товарные знаки ранее не использовались, 
то для таких товарных знаков единственной 
формой возможного дохода является еди-
новременный доход от продажи прав на его 
использование» [6]. С.В. Плясова, в свою 
очередь, пишет, что большинство авторов в 
области оценки стоимости объектов НМА и 
объектов интеллектуальной собственности 
(ОИС) – Н.Ю. Пузыня, Е.В. Шипилевская, 
О.М. Медведева, А.Н. Козырев, В.Л. Ма-
карова, Р. Рейли, Р. Швайс, П.Н. Цибулев, 
Ю.Б. Леонтьев – считают, что «главными и 
наиболее применимыми при оценке НМА и 
ОИС являются методы доходного подхода, 
а методы сравнительного и затратного под-
ходов необходимо применять только в каче-
стве проверочных» [7].

Однако как поступить в ситуации, когда 
необходимо оценить стоимость товарного 
знака, который используется для выпуска 
собственной продукции в течение длитель-
ного периода (4 и более лет), но право на 
использование которого никогда не реали-
зовывалось и который необходимо вклю-
чить в качестве нематериального актива в 
балансовые активы организации?

Что касается НМА, к ним относятся пра-
ва, используемые в экономической дея-
тельности в течении длительного периода 
времени, приносящие доходы, которые 
возникают:

– от научных, литературных, художе-
ственных произведений, компьютерных 
программ, баз данных, авторских и других 
договоров;

– от промышленных образцов, товарных 
знаков, свидетельств на фирменное наиме-
нование и патентных соглашений на их ис-
пользование;

– от права на «ноу-хау» и т. д. [8, с. 124–
125].

В рамках оценки НМА важно подчеркнуть, 
что стоимость такого актива определяется 
самим характером его нематериальности 
[9, с. 784]. Что же касается обязательных 
принципов и особенностей учета немате-
риальных активов, то необходимо выделить 
следующие основополагающие положения, 
определенные в МСФО (IAS) 38:

Пункт 21: «Нематериальный актив подле-
жит признанию тогда и только тогда, когда:

a) признается вероятным, что организа-
ция получит связанные с данным объектом 
будущие экономические выгоды; 

b) первоначальная стоимость данного 
актива может быть надежно оценена»3. 

Пункт 22: «Организация должна оценить 
вероятность ожидаемых будущих экономи-
ческих выгод, используя разумные и обо-
снованные допущения, представляющие 
собой наилучшую расчетную оценку руко-
водства в отношении совокупности эко-
номических условий, которые будут суще-
ствовать на протяжении срока полезного 
использования актива»4.

Пункты 74–82: «После первоначального 
признания нематериальный актив должен 
учитываться по его первоначальной стои-
мости …. После первоначального призна-
ния нематериальный актив должен учиты-
ваться по переоцененной стоимости …. 
Применительно к нематериальному акти-
ву … наличие активного рынка исключает-
ся …, поскольку каждый из перечисленных 
активов имеет уникальный характер. Кроме 
того, хотя нематериальные активы являют-
ся предметом купли-продажи, условия до-
говоров покупатели и продавцы согласуют 
между собой в индивидуальном порядке …. 
Частота переоценки зависит от волатиль-
ности справедливой стоимости переоцени-
ваемых нематериальных активов. Если не-
материальный актив, относящийся к классу 
переоцененных нематериальных активов, 
не может быть переоценен в связи с отсут-
ствием активного рынка для данного акти-
ва, этот актив должен отражаться по перво-
начальной стоимости…»5.

Упомянутые принципы признания нема-
териального актива и его оценка позволяют 
учитывать как первоначальную стоимость 
НМА, так и его переоцененную стоимость в 
дальнейшем.

Представляется необходимым сформу-
лировать основы применения некоторых 
методов и подходов, с помощью которых 
можно определять стоимость нематери-
ального актива, в частности для приме-
нения их в рамках сложных финансовo-
экономических экспертиз.

Когда имеется возможность достоверно 
спрогнозировать доходы, получаемые от 
использования объекта интеллектуальной 

3 Пункт 21 Международного стандарта финансовой 
отчетности (IAS) 38 «Нематериальные активы» (введен в 
действие на территории Российской Федерации Приказом 
Минфина России от 28.12.2015 № 217н) (ред. от 14.12.2020) 
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 
38  // КонсультантПлюс.
4 Там же, пункт 22.
5 Там же, пункты 74–82.
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собственности, последний может оцени-
ваться доходным подходом. В свою оче-
редь, рыночная стоимость ОИС определя-
ется дисконтированием или капитализаци-
ей доходов от его использования: показате-
лем доходности может быть либо прибыль, 
либо денежный поток [10, с. 46].

В случаях, когда ОИС ранее не был ис-
пользован, единственной возможной фор-
мой дохода является единовременный до-
ход от продажи права использования этого 
объекта. Основная цель применения до-
ходного подхода – прогнозирование или 
использование фактических данных о дохо-
дах собственника, которые получают путем 
оценки результатов использования прав, их 
структуры (расходы, прибыль), а также рас-
считывают как желаемую стоимость оцени-
ваемого объекта от принимаемой оценки 
доли прибыли.

Среди методов, используемых при оцен-
ке ОИС в рамках доходного подхода, в на-
стоящем исследовании был выбран, в част-
ности, метод освобождения от роялти, или, 
другими словами, освобождения от лицен-
зионного вознаграждения. Метод освобож-
дения от роялти рассчитывает стоимость 
бренда путем обратного дисконтирования, 
чтобы представить поток роялти, которые 
компания должна была бы платить, если бы 
не владела брендом.

По мнению Ф. Булгарелли, существует 
пять методических вариантов оценки став-
ки роялти: сила бренда и метод сопостави-
мых рыночных показателей, дифференци-
ал операционной маржи, формула Кноппе, 
кластерный или групповой анализ и дру-
гие модели, такие как Kleineidam, Kuebart 
и Contractor Benchmarks. Формула Кноппе, 
предложенная Хельмутом Кноппе в 1967 
году, основывается на немецком админи-
стративном принципе, согласно которому 
бизнес-менеджер должен платить только 
ту ставку роялти, которая дает ему соот-
ветствующую операционную прибыль. Для 
Кноппе оптимум соответствует ставке ро-
ялти от 25 % до 33,33 % от прибыли лицен-
зиара до уплаты налогов. Данная формула 
обычно используется при аудите [11]. Для 
оценки ставки роялти также можно исполь-
зовать «стандартные» ставки, приведен-
ные, например, в работе Г.Г. Азгальдова и 
Н.Н. Карповой [12].

Для определения стоимости объекта 
интеллектуальной собственности методом 
дисконтирования денежных потоков, рас-
считанных с помощью метода освобожде-

ния от роялти, используется следующая за-
висимость:

где С – стоимость ОИС;
V

i
 – объем произведенной с использова-

нием ОИС продукции в году i;
С

i
 – продажная цена единицы с исполь-

зованием ОИС в году i;
R – размер роялти в году i;
i – предполагаемый срок заключения ли-

цензионного договора (период, в течении 
которого сохранится преимущество в при-
были);

r – коэффициент дисконтирования в году 
i [13].

Экономическая сущность метода осво-
бождения от роялти основана на предполо-
жении о том, как прибыль от использования 
лицензии на интеллектуальную собствен-
ность распределяется при заключении 
соглашения о справедливой пропорции 
между лицензиаром (владельцем) и лицен-
зиатом (получателем права). Ключевым до-
пущением является ставка роялти. Роялти 
представляет собой регулярные выплаты, 
рассчитываемые как процент от выручки от 
реализации лицензионного продукта. Сле-
дует отметить, что стандартные ставки ро-
ялти в различных отраслях публикуются в 
специализированной литературе.

Метод освобождения от роялти исполь-
зуется для оценки стоимости объектов ин-
теллектуальной собственности на общем 
рынке, и при его применении требуется 
провести одну из процедур для оценки со-
ответствующей ставки роялти для исполь-
зования в анализе активов [14, с. 3].

Применение данного метода предпо-
лагает, что патент (сертификат) принад-
лежит третьему лицу, обязывая истинного 
владельца платить роялти за право его ис-
пользования. Однако тот, будучи истинным 
владельцем патента, также не должен пла-
тить роялти, потому метод и называется 
«освобождением от роялти» [15, c. 185]. 
Так происходит ложная экономия средств. 
В современной научной литературе этот 
метод также называют стандартным мето-
дом отрасли или методом роста стоимо-
сти.

Как известно, существуют разные моде-
ли определения дисконтированной ставки, 
среди которых самыми распространенны-
ми являются:
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1. Для денежных потоков собственного 
капитала: 

– модель оценки капитальных активов;
– кумулятивная модель построения.
2. Для денежных потоков всего инвести-

ционного капитала: 
– модель средневзвешенной стоимости 

капитала (Weighted Average Cost of Capital – 
WACC) [16, с. 161].

Ни один из методов оценки ОИС, в том 
числе товарных знаков, рассматриваемых 
в современной научной и методической 
литературе, не позволяет решить частную 
проблему оценки рыночной стоимости то-
варного знака в случае, если он относится 
к группе сходных товарных знаков, принад-
лежащих одному правообладателю. В учеб-
но-методической литературе, посвященной 
оценке ОИС (Г.Г. Азгальдов, Н.Н. Карпова, Л. 
Барух, И.А. Близнец, Г.В. Бромберг и т. д.), 
отсутствует сама формулировка этой про-
блемы [17].

Что касается WACC,  некоторые авторы, в 
частности, Р. Рейли и Р. Швайс утверждают: 
WACC предприятия можно использовать в 
качестве показателя требуемой доходности 
нематериальных активов; однако, если риск 
нематериальных активов выше или ниже 
общего риска компании, WACC переоценит 
или недооценит требуемую доходность не-
материальных активов [18]. 

При расчете ставки дисконтирования 
(r) средневзвешенная стоимость капитала 

компании указывает норму доходности, ко-
торую необходимо уплатить за использова-
ние инвестиционного капитала (собствен-
ного и/или заемного) для оценки будущей 
рентабельности инвестиций с учетом на-
чальных условий возврата инвестиционного 
капитала. Для данного расчета WACC опре-
деляется следующей формулой [19]: 

На основании показателей баланса и фи-
нансового анализа условной организации 
(табл. 1) в результате расчета ставки дис-
контирования по модели WACC минималь-
ная доходность инвестиций имеет отрица-
тельное значение («Ставка дисконтирова-
ния» в столбце 2023), что, естественно, не 
может быть принято в дальнейших расчетах 
в связи с неоптимальной структурой сово-
купного капитала компании, определяемой 
соотношением собственного и заемного 
капитала, платежеспособностью компании, 
а также несопоставимыми показателями 
рентабельности за 2023 год6.

6 Упомянутая ситуация с использованием условных значе-
ний специально создана в данном исследовании, чтобы 
представить наихудший сценарий, имея в виду сложности 
и неточности, которые скорее всего возникнут при расчете 
ставки дисконтирования с помощью модели WACC.

Таблица 1. Условные показатели баланса условной организации
Table 1. Conditional indicators of a nominal organization

Балансовые показатели 
по годам

2020 2021 2022 2023

Активы 448 311,600 476 857,500 350 125,500 430 760,700

E
Размер собственного 

капитала
-5 903,900 1 170,000 1 170,000 94 957,100

D Величина заемных средств 371 980,900 300 981,710 170 437,512 197 876,600

T Ставка налога на прибыль (%) 18 18 18 18

kd
Стоимость заемных средств 

(%)
8,46 14 14 11,1

ke
Рентабельность капитала 

ROE (чистая прибыль / 
капитал é100%)

-859 7167 8756 220

WACC
Ставка дисконтирования 
(приемлемая минимальная 

доходность инвестиций)
   -56,1

we % 32,4

wd % 67,6
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Теоретически, использование модели 
WACC для оценки НМА наиболее эффектив-
но при оптимальной структуре совокупного 
капитала компании, а именно – 75% соб-
ственного капитала и 25% заемного [20, с. 
57–58]. Отметим, что скорректированная 
WACC должна рассчитываться на регио-
нальном уровне, чтобы принять во внимание 
разницу в безрисковой ставке между стра-
нами и усредняться для получения оконча-
тельной WACC [21, с. 10]. Однако такой под-
ход кажется приблизительным, вследствие 
чего предполагается, что вопрос должен 
быть перенесен от нормы доходности к пре-
мии за риск. При этом с целью учета влия-
ния отдельных факторов риска на экономи-
ческую деятельность компании в качестве 
основы для расчета ставки дисконтирова-
ния была использована кумулятивная мо-
дель, совмещающая накопительный и сум-
мированный характер построения.

Кумулятивная модель построения явля-
ется одним из методов определения ставки 
дисконтирования, который целесообразно 
использовать для определения стоимости 
каждого отдельного объекта интеллектуаль-
ной собственности, поскольку это позволя-
ет учитывать уникальность характеристики 
ОИС, оценивая только те риски, которые 
действительно значимы.

Рассматриваемая модель состоит из 
последовательного сложения нескольких 
нормативных составляющих безрисковой 
процентной ставки, которые так или иначе 
отражают риски, присущие оцениваемому 
объекту интеллектуальной собственности. 

На начальном этапе работы с данной мо-
делью для расчета ставки дисконтирования 
с использованием модели кумулятивного 
построения предполагается учет выбороч-
ных факторов риска, процентные значения 
которых условно принимаются от 0 до 5 
[22]. В данном контексте нельзя оставить 
без внимания работу А.М. Чихирниковой, в 
которой отмечается, что модель ценообра-
зования капитальных активов (Capital Asset 
Pricing Model) и модель кумулятивного по-
строения основаны на том, что инвестор го-
тов пойти на риск только в том случае, если 
в реальности, а именно в условиях реально-
го риска, обещана дополнительная выгода 
по сравнению с безрисковыми инвестиция-
ми. Ставка дисконтирования представляет 
собой уровень доходности, при которой ин-
вестор согласился бы принять решение ин-
вестировать в компанию [23]. Следователь-
но, чем выше уровень риска, связанного с 

инвестированием в данную компанию, тем 
больше права имеет инвестор требовать 
более высокую норму прибыли при прочих 
равных условиях. Таким образом, модель 
кумулятивного построения основана на сум-
мировании безрисковой ставки доходности 
(нормы) и вознаграждения (премии) за риск 
инвестирования. Представляется, что дан-
ный метод наилучшим образом учитывает 
все возможные и выборочные инвестици-
онные риски, которые связаны с отраслью, 
факторами общего характера экономики, а 
также особенностями организации.

На последующем этапе исследования 
необходимо рассчитать среднеарифме-
тический прирост дохода, полученный в 
результате хозяйственной деятельности 
компании от реализации продукции с ис-
пользованием данного товарного знака за 
предшествующие 4 года. 

Здесь также были представлены услов-
ные расчетные показатели, позволяющие 
спрогнозировать доходы от реализации 
продукции с использованием товарного 
знака. В данном случае можно рассматри-
вать любые показатели, поскольку нет не-
обходимости обсуждать наихудший сцена-
рий (табл. 2).

В дополнение к таблице необходимо 
отметить, что в данном случае среднее 
арифметическое значение прироста – это 
разница между показателем текущего года 
и соответствующим показателем предыду-
щего года, и оно демонстрирует, какая до-
полнительная прибыль генерируется в по-
следующем году от репутации или рейтин-
га бренда для конкретных продуктов, мар-
кированных данным брендом. Сообразно 
вышеизложенному подходу рассчитывался 
прирост стоимости реализованной про-
дукции по годам, а именно – из получен-
ного показателя «Операционная прибыль 
или чистая прибыль» определяли средне-
арифметические показатели маркетинго-
вых и финансовых расходов (также суще-
ственные расходы по налогу на прибыль), 
и в итоге выводили «Средняя арифметиче-
ская прибыль» чистой прибыли (таблица 1, 
строка 5, столбец «Среднее арифметиче-
ское прироста»).

На следующем этапе путем соотнесе-
ния среднеарифметического показателя 
«Чистая прибыль» полученного прироста со 
среднеарифметическим показателем «Вы-
ручка от реализации» за один год была рас-
считана величина «Операционной маржи 
или роялти» в процентном соотношении (R 



Дискуссии

Теория и практика судебной экспертизы Том 20, № 2 (2025)98

= 43,174,321 / 521,336,078 × 100) (табл. 1, 
строка 9, столбец «Среднее арифметиче-
ское прироста»). Таким образом, с исполь-
зованием расчетно-аналитического меха-
низма по имеющимся данным был получен 
размер роялти, который составил 8,3.

Необходимо подчеркнуть, что в теории 
принятие отрицательного показателя сред-
него арифметическое прироста будет ука-
зывать на то, что с точки зрения прогнози-
рования доходов следующего года репута-
ция или рейтинг бренда будет обеспечивать 
нулевой экономический эффект. То есть за 
будущий год, как минимум, может повто-
риться показатель первоначальной (первой 
годовой) выручки от продаж, при котором 
среднее арифметическое прироста будет 
равно нулю.

В данном примере по чистой прибы-
ли показатель риска получения среднего 

арифметического прироста составляет от 
среднегодового арифметического 39%7. 
При этом, исходя из полученного показа-
теля, внедрена система расчета и анализа 
распределения премии за риск с макси-
мальным значением 39 процентных пун-
ктов, которая покажет, сколько процентов 
будет составлять уровень риска в этой си-
стеме с точки зрения обеспечения показа-
теля «Среднее арифметическое прироста» 
чистой прибыли. Естественно, в данном 
контексте для каждой индивидуальной ком-
пании необходимо рассмотреть рекомен-
дованные ниже факторы риска, суммарные 
значения которых будут составлять показа-
тель риска получения среднего арифмети-
ческого прироста по чистой прибыли над 
среднегодовым арифметическим в про-
центном отношении. То есть для предлага-

7 (43 174,321 / 111 653,862) × 100 = 39%.

Таблица 2. Показатели продукции условного производителя, 
использующего товарный знак

Table 2. Product indicators of a nominal manufacturer using the trademark

Показатели по годам
Среднее 

арифмети-
ческое за 

год

Среднее 
арифметиче-

ское приростаНаименование показателя 2020 2021 2022 2023

Общая стоимость 
реализованной продукции

340 142,659 624 860,360 779 265,367 950 264,903 673 633,322 203 374,081

Доля продукции, 
использующей данный 

товарный знак (%)
78 79 77 76 77 -

Выручка от реализации = 
произведение количества 

и продажной цены единицы 
продукции, реализованной с 
использованием товарного 

знака (V
i
C

i
)

264 447,913 494 015,035 603 469,219 723 412,147 521 336,078 152 988,078

Стоимость продукции, 
реализованной с 

использованием товарного 
знака

18 ,089,423 369 107,882 462 536,268 451 828,723 366 390,574 89 913,100

EBITD (Операционная 
прибыль или чистый 

доход) = Общий доход от 
продаж - Расходы

82 358,489 124 907,153 140 932,951 271 583,424 154 945,504 63 074,978

Маркетинговые расходы 1 313,366 5 043,777 0 4 188,711 2 636,463

Финансовые затраты + налог 
на прибыль

19 985,238 18 442,572 16 934,546 13 694,420 17 264,194

Чистая прибыль = 
(EBITD - Финансовые + 

маркетинговые расходы 
- Налог на прибыль 
(пропорционально)

50 712,526 83 855,541 102 450,774 209 084,442 111 653,862 43 174,321

Размер операционной маржи (чистая прибыль / общий доход от продаж × 100%) или размер роялти 
(R)

8,3
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8

8 В качестве премии за риск принята разница между фактической процентной ставкой и безрисковой ставкой (нормой).

емых факторов риска следует рассмотреть 
пороговые значения для конкретной компа-
нии в процентных выражениях.

Учитывая вышеизложенное, в рамках ис-
следования было выполнено как определе-
ние факторов риска, так и их нормирование 
с использованием соответствующих рас-
четно-аналитических методов. При этом в 
перечень факторов риска могут быть вклю-
чены и факторы, определяемые конкретным 

предприятием и оцениваемые самостоя-
тельно. Последние также могут учитываться 
при определении ставки дисконтирования с 
использованием модели кумулятивного по-
строения (табл. 3).

Расчет ставки дисконтирования фактора 
«Риск взыскания задолженностей (неупла-
ты) и нарушения сроков платежей» для при-
веденной в таблице 3 модели кумулятивно-
го построения показан в таблице 4.

Таблица 3. Расчет ставки дисконтирования с использованием модели кумулятивного построения  
с распределением нормы безрисковой доходности и максимальной 39% рисковой премией

Table 3. Calculation of the discount rate using a cumulative construction model with a risk-free rate of 
return and a maximum 39% risk premium
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5

Факторы риска 
(максимальная 

общая сумма над-
бавок составляет 

39 процентных 
пунктов)

Премия за 
риск – возна-

граждение
Описание факторов риска8

Региональное 
расширение 
компании по 

классификации 
(малая, средняя или 

крупная) (0–3 %)

1

Фактор риска принимается в размере 1 %, поскольку объект оценки, 
представляющий малое и среднее предпринимательство, может 
позиционироваться как расширяющееся среднее предпринимательство 
в регионе (экспертная оценка).

Финансовая 
структура (0–5 %)

2,5

Показатель фактора риска зависит от прямой сопоставимости 
показателя текущей ликвидности (1 / текущие активы / краткосрочные 
кредиторские долги) и от суммы соотношения заемного и собственного 
капитала, который для данного случая принят в размере 2,5 %:

Показатель напрямую зависит от снижения показателей собственного 
капитала и оборотных активов.

Промышленная и 
территориальная 
диверсификация 

(0–3 %)

0,7

Предприятие имеет диверсификацию производства (выпускается 
разнообразная продукция), а также имеет направление коммерческой 
деятельности. Территориальная диверсификация существует в столице 
и областях, что является достаточным для ведения стабильного 
бизнеса. Для данного случая фактор риска принят равным 0,7 %.

Диверсификация 
клиентов (0–3 %)

0,5

Риск потери клиентов присущ всем компаниям. Однако потеря 
клиентов в разной степени влияет на объемы продаж предприятий. Чем 
ниже зависимость доходов компании от одного или нескольких крупных 
клиентов, тем она стабильнее. Для данного случая условно принято, 
что потребителями товара являются преимущественно розничные 
потребители, что позволяет оценить данный фактор риска равным  
0,5 %.
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Рентабельность 
компании и 

прогнозируемость 
доходов (0–4 %)

1.5

Этот фактор риска оценивается от 0 до 4 %: рентабельность 
предприятия в основном зависит от ценовой политики. Для данного 
случая условно принято, что продукт продается с наценкой 42 % к 
себестоимости (521,336,078 - 366,390,574) / 366,390,574 × 100), 
а темпы роста показателей дохода от реализации за последние 
4 года показывают, что предсказуемость и стабильность доходов 
предприятия в этом бизнесе достаточно высока, поэтому данный 
фактор риска оценивается равным 1,5 %.

Производственный и 
коммерческий риск 

(0–4 %)
1.5

Этот фактор риска оценивается от 0 до 4 %: данный риск возникает 
в процессе реализации продукции и товаров (оказания услуг), 
а причинами риска являются снижение объемов реализации 
продукции, рост цен на приобретение материальных ресурсов, 
неудовлетворенность заработной платой, увеличение оборотных 
издержек, увеличение маркетинговых затрат из-за жесткой 
конкуренции и т. д. Поэтому для данного случая фактор риска принят 
равным 1,5 %.

Риск материального 
ущерба и потерь 

(0–3 %)
0,5

Этот фактор риска оценивается от 0 до 3 %: данный риск связан с 
непредвиденными, дополнительными материальными затратами 
и ущербом, утратой материалов, товарных ценностей, предметов, 
зданий и сооружений, а также с потерей рабочего времени, 
вызванного авариями и непредвиденными ситуациями. Поэтому для 
данного случая фактор риска принят равным 0,5 %.

Риск взыскания 
задолженностей 

(неуплат) и 
нарушения сроков 
платежей (0–4 %)

1,5

Риск связан с неисполнением должником своих обязательств в 
срок, то есть с невозвращением задолженности (контрактных 
обязательств) за поставленный товар (оказанные услуги), либо 
он появляется при оплате продаж в рассрочку. Возвратность 
дебиторской задолженности компании к выручке в 2020 и 2021 годах 
составила 95%, а за 2022 и 2023 годы – 100 %, однако, учитывая 
наличие рассрочки продаж при реализации (табл. 4), фактор риска 
принят равным 1,5 %.

Инфляция (0–5 %) 2

За 2023 год предполагаемый целевой уровень инфляции 
был установлен на уровне 4%. В прогнозируемом сценарии 
денежно-кредитной политики 12-месячная инфляция должна 
остаться ниже целевого уровня в ближайшем будущем, затем 
постепенно увеличиться и стабилизироваться на уровне около 4% 
в среднесрочной перспективе, а именно – на временной горизонт 
2024/01–2026/03 кварталов. На основании вышеизложенного, для 
данного случая фактор риска принят равным 2%.

Риск финансовой 
устойчивости  

(0–5 %)
2

Финансовая устойчивость отражает как устойчивое превышение 
доходов над расходами, так и состояние денежных средств, 
что обеспечивает организации гибкое маневрирование 
денежными средствами в ходе ее деятельности и благодаря их 
эффективному использованию способствует бесперебойному 
процессу производства и реализации, расширению и обновлению.  
В результате расчетов (табл. 5 и 6) данный коэффициент риска 
равен 2%. 

Таблица 3. Продолжение
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Для той же модели ставка дисконтирования фактора «Риск финансовой устойчивости» 
была рассчитана в соответствии с данными из таблицы 5.

Таблица 4. Нарушения сроков платежей
Table 4. Violations of payment deadlines

Взыскания долгов по 
годам

2019 2020 2021 2022 2023

Дебиторская 
задолженность

264 224,900 282 072,800 306 711,300 109 134,500 83 090,600

Темпы роста - 17 847,900 24 638,500 -197 576,800 -26 043,900

Выручка от продажи - 340 142,659 624 860,360 779 265,367 950 264,903

Несобранные долги 
относительно выручки  

в процентах
5 4 -25 -3

Таблица 5. Расчет финансовой устойчивости
Table 5. Calculation of financial sustainability

Наименование показа-
телей, выбранных для 

определения финансо-
вой устойчивости

Пре-
дельный 
уровень 
показа-

телей

Коэффи-
циенты, 

получен-
ные за 
2023 г.

Характеристика

1. Коэффициент 
финансовой 

независимости 
(самостоятельности, 

концентрации): 
К(1) = общий капитал / 

 совокупные активы 
(баланс)

> 0.5 0,50

Коэффициент показывает, какая часть общих средств 
организации сформирована за счет собственного капитала. 
Низкое значение коэффициента свидетельствует о том, 
что организация преимущественно финансирует свою 
деятельность за счет долгосрочных и краткосрочных 
кредиторских задолженностей (полученный коэффициент 
составил 0,22, что меньше порогового значения, и, 
следовательно, было взято наихудшее значение 0,5).

2. Левередж капитала: 
К(2) = заемный капитал / 

 собственный капитал
< 1 1,00

Соотношение обязательства к собственному капиталу 
показывает, сколько обязательств на единицу собственного 
капитала имеет организация. В случае очень низкого значения 
следует с осторожностью относиться к привлечению заемного 
капитала, а в случае очень высокого значения существует 
чрезмерный риск зависимости от заемного капитала (от 
кредиторов) (полученный коэффициент составил 2,08, 
что было больше порогового значения, и, следовательно, 
было взято наихудшее значение 1).

3. Коэффициент общей 
ликвидности: 

К(3) = текущие активы / 
текущие обязательства

≥ 2 2,54
Коэффициент показывает, в какой степени текущие 
обязательства организации обеспечены текущими 
активами (349 969,6 / 137,927).

4. Коэффициент 
рентабельности активов: 
К(4) = чистая прибыль / 

совокупные активы

≥ 0.2 0,49 Показывает сумму прибыли на единицу активов.

5. Коэффициент 
рентабельности продаж: 
К(5) = чистая прибыль / 
выручка от реализации

≥ 0.1 0,29
Показывает сумму прибыли, полученной на единицу 
выручки от продаж.

ИТОГО 4,82

Максимальный денежный балл для данного механизма 
равен 5: то есть для финансовых коэффициентов, которые 
имели значение выше или ниже предельной стоимости, 
вместо полученных баллов были приняты предельные 
значения. Отклонение при выборе наихудшего значения 
составило 27,2% на 5 единиц.
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При расчете ставки дисконтирования, 
получаемой с помощью модели кумулятив-
ного построения, необходимо иметь в виду 
критерии фактора «Риск финансовой устой-
чивости», указанные в таблице 6.

Ставка дисконтирования рассчитывает-
ся по формуле: 

где r – ставка дисконтирования; 
r

f
 – безрисковая ставка (норма доходно-

сти), в данном случае r
f
=10.4;

n – количество факторов риска, в данном 
случае n=10;

R
i
 – премия за факторы риска, в данном 

случае R
i
=13.7.

Ставка дисконтирования была получена 
путем суммирования безрисковой нормы 
доходности и премии за факторы риска, 
равной 24,1.

Таким образом, с учетом полученных 
ставки дисконтирования, размера роялти, 
результатов анализа экономической дея-
тельности организации, а также с помощью 
представленного выше метода освобож-
дения от роялти, дисконтируя прогнозиру-
емые денежные потоки, можно рассчитать 
стоимость объекта интеллектуальной соб-
ственности (товарного знака). 

Следовательно, с целю выведения сто-
имости товарного знака необходимо: про-
гнозируемую в 2024 году стоимость «Про-
изведение количества продукции, продан-
ной с использованием товарного знака и 
цены продажи за единицу продукции (ViCi)» 
(равную среднему арифметическому за год, 
к которому прибавляется среднее арифме-
тическое прироста – строка 3 таблицы 2) 
умножить на полученный размер роялти, а 
затем полученное значение дисконтиро-
вать, приведя к текущей стоимости (когда  
N = 1, i = 1).

После подставления полученных зна-
чений в приведенную выше формулу 1 
(определение стоимости товарного зна-
ка) стоимость товарного знака была 
определена на прогнозируемый пе-
риод в 1 год и составила 222 983,685:  
(521 336,078 + 152 9 88,078) × 8,3 / (1 + 24,1)1.

Выводы
С помощью предложенного подхода к 

определению стоимости товарного знака 
можно рассчитать размер роялти из сто-
имости операционной маржи, соотнеся 
среднюю арифметическую величину при-
роста за предыдущие годы показателя 
«Чистая прибыль» со средней арифмети-
ческой величиной за предыдущие годы по-
казателя «Выручка от реализации». Став-

Таблица 6. Расчет финансовой стабильности
Table 6. Calculation of financial sustainability

Критерии финансовой стабильности
Фактор 

риска (баллы)

Расчет 
полученного 

процента

Организация считается финансово устойчивой, когда она получает 
максимальную суммарную оценку 80–99 %

1

4.82 / 5 × 100= 
96,4 %, за вычетом 
отклонения 27,2 %, 
получается 69,2 %, 
что соответствует 

«2» баллам 
фактора риска

Организация считается относительно финансово устойчивой, когда 
она получает максимальную суммарную оценку 60–79 %

2

Организация считается финансово тревожной, когда она получает 
максимальную суммарную оценку 40–59 %.

3

Организация считается финансово нестабильной, и присутствуют 
признаки неплатежеспособности, когда получает максимальную 
суммарную оценку 20–39 %.

4

Организация считается финансово критически нестабильной и 
неплатежеспособной, когда получает максимальную суммарную оценку 
до 20 %

5
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ка дисконтирования при этом может быть 
определена с использованием кумулятив-
ной модели, а именно – суммированием 
надбавок по факторам риска и формиро-
ванием новой расчетно-аналитической 
системы распределения премии за риск с 

предварительно выбранным максималь-
ным процентным пунктом. Тем самим де-
монстрируется будущий уровень риска в 
этой системе с точки зрения обеспечения 
показателя «Среднеарифметического при-
роста» чистой прибыли.
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Аннотация. В статье рассматривается профессиональный путь и научные достижения 
профессора Надежды Павловны Майлис, выдающегося ученого в области криминалистики 
и судебной экспертизы. Автор анализирует основные вехи становления Н.П. Майлис 
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криминалистической трасологии: она предложила принципиально новое понимание 
трасологии как фундаментальной теории, применимой в различных видах экспертиз. 
В статье также освещается ее значительный вклад в развитие общей теории судебной 
экспертизы, включая методологические основы, классификацию экспертиз и диагностические 
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Введение
В современной отечественной науке о 

судебной экспертизе особое место зани-
мает многолетняя деятельность профессо-
ра Надежды Павловны Майлис. За эти годы 
она прошла путь от начинающего эксперта 
до признанного лидера в области судебной 
экспертизы, создав собственную научную 
школу и внеся неоценимый вклад в разви-
тие криминалистики и судебной эксперто-
логии. Научная деятельность Н.П. Майлис 
характеризуется исключительной глубиной 
исследований, инновационным подходом к 
решению экспертных задач и способностью 
предвидеть перспективные направления 
развития науки. Ее работы отличаются ме-
тодологической строгостью, практической 
направленностью и значительным влияни-
ем на формирование современных пред-
ставлений о судебной экспертизе. Надежда 
Павловна также внесла огромный вклад в 
становление и развитие трасологической 
экспертизы, формирование общей теории 
судебной экспертизы и создание новых на-
учных направлений. Под ее руководством 
сформировалась целая школа судебных 
экспертов, продолжающих развивать за-
ложенные ей научные традиции. Н.П. Май-
лис удается сочетать в своей деятельности 
высочайший профессионализм эксперта-
практика с глубоким научным мышлением 
исследователя, что позволило ей не только 
решать сложнейшие экспертные задачи, но 
и создавать фундаментальные научные тру-
ды, определяющие развитие судебной экс-
пертологии на десятилетия вперед. 

В данной статье мы рассмотрим основ-
ные вехи профессионального пути профес-
сора Н.П. Майлис, проанализируем ее на-
учные достижения и оценим влияние ее де-
ятельности на развитие науки и экспертной 
практики в России.

Этап профессионального  
становления Н.П. Майлис

Профессиональный путь Надежды Пав-
ловны начался с получения среднего меди-
цинского образования, которое заложило 
фундамент для развития у нее таких важ-
ных качеств, как внимательность к деталям, 
способность к точному анализу и умение 
работать с микрообъектами – качеств, ко-
торые впоследствии стали одними из опре-
деляющих в ее экспертной деятельности. 
Полученное ей во Всесоюзном заочном 
юридическом институте юридическое обра-
зование стало следующим важным этапом 
профессионального становления. Здесь 
Н.П. Майлис приобрела фундаментальные 
знания в области права и криминалистики, 
что заложило прочный теоретический фун-
дамент для ее будущей научной и эксперт-
ной деятельности.

Значительной вехой в карьере стало 
обучение в заочной аспирантуре и защи-
та в 1979 году кандидатской диссертации 
на тему «Криминалистическая экспертиза 
следов зубов человека» под руководством 
известного ученого-трасолога профессо-
ра Григория Лазаревича Грановского. Ра-
бота над диссертацией стала отправной 
точкой в становлении Н.П. Майлис как уче-
ного-криминалиста и эксперта-трасолога. 
Увлечение трасологией и трасологической 
экспертизой определило основное направ-
ление ее научных интересов на многие годы 
вперед. Как отмечал профессор Р.С. Бел-
кин «занялась она экспертизой зубов, и это 
оказалось ей «по зубам», и в том же году ее 
назначают на должность старшего научного 
сотрудника» [1, с. 306]. С 1984 г. Надежда 
Павловна руководит лабораторией трасо-
логических и фоноскопических экспертиз 
ВНИИСЭ СССР, а с 1989 г. она уже ученый 
секретарь этого института, а теперь – Рос-
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сийского федерального центра судебных 
экспертиз при Минюсте России.

Таким образом, этап профессионально-
го становления Н.П. Майлис характеризу-
ется последовательным формированием 
фундаментальных знаний и навыков, кото-
рые впоследствии были вложены ей в уни-
кальные научные достижения и практиче-
ские разработки в области криминалистики 
и судебной экспертизы.

Вклад в развитие трасологии
Продолжая традиции научной школы 

профессора Григория Лазаревича Гранов-
ского, Надежда Павловна внесла значи-
тельный вклад в развитие трасологической 
науки. Прорыв в ее научной деятельности 
связан с защитой в 1992 году докторской 
диссертации на тему «Криминалистическая 
трасология как теория и система методов 
решения задач в различных видах экспер-
тиз» в форме научного доклада, в основу 
которого легли около семидесяти научных 
публикаций, включая ряд фундаментальных 
монографий по различным аспектам су-
дебной трасологии. Научная деятельность 
Надежды Павловны Майлис представляет 
собой яркий пример того, как фундамен-
тальные исследования могут кардинально 
изменить представление о целой научной 
дисциплине. Ее диссертация не только до-
полнила существующую теорию, но и от-
крыла новые горизонты для практического 
применения трасологических знаний. При-
чем главным достижением Н.П. Майлис ста-
ло переосмысление самой сущности тра-
сологии. Она предложила рассматривать 
трасологию как фундаментальную теорию, 
которая может служить методологической 
основой не только для трасологической, но 
и для других родов и видов судебных экс-
пертиз. Такой подход позволил поднять 
трасологию на качественно новый уровень 
теоретического знания. Надежда Павловна 
предложила принципиально новое: разде-
лять ее на два самостоятельных раздела: 
трасологическую морфологию (классиче-
скую трасологию) и трасологическую меха-
носкопию. Следует отметить, что введение 
материаловедческой трасологии как само-
стоятельного рода криминалистической 
экспертизы существенно расширило воз-
можности трасологических исследований и 
повысило их практическую значимость.

Важным достижением Надежды Павлов-
ны стало определение нового концептуаль-
ного подхода к пониманию сущности трасо-

логии. Н.П. Майлис убедительно отразила 
современное состояние и определяющее 
значение теории трасологии при приме-
нении ее методов и подходов в различных 
видах криминалистических и судебных экс-
пертиз, а также в других отраслях научных 
знаний; предложила и обосновала новый 
род экспертизы – материаловедческую тра-
сологию. Еще одним научным достижением 
Н.П. Майлис является создание общего ал-
горитма – программированной методики 
использования трасологических методов в 
различных родах судебных экспертиз, что 
позволило специалистам, не являющимся 
экспертами-трасологами, эффективно при-
менять трасологические методы в следую-
щих экспертизах: веществ и материалов, 
почвоведческих, автотехнических, инже-
нерно-технических и ряде других.

Результаты диссертационного исследо-
вания не только открыли новую страницу в 
развитии трасологической экспертизы, но и 
заложили фундамент для формирования но-
вого научного направления в рамках крими-
налистической трасологии. Разработанные 
Н.П. Майлис в ходе исследования подходы 
к решению экспертных задач и инновацион-
ные методы анализа следов получили ши-
рокое практическое применение. Данное 
исследование стало отправной точкой для 
формирования собственной научной школы 
Надежды Павловны, а его результаты были 
использованы для дальнейшего развития 
теоретических основ трасологии и созда-
ния практических методик, востребованных 
в экспертной практике.

Несмотря на масштаб достигнутых ре-
зультатов, докторская диссертация стала 
лишь промежуточным итогом значительно-
го периода научной деятельности профес-
сора Н.П. Майлис, открывшим новые гори-
зонты для развития трасологической науки 
[2–4].

Развитие общей теории  
судебной экспертизы

Конец 80-х – начало 90-х гг. прошлого 
века ознаменовались большим числом ра-
бот по проблематике общей теории судеб-
ной экспертизы. Некоторым итогом явилась 
коллективная монография, написанная ве-
дущими учеными и изданная в 1997 г. Рос-
сийским федеральным центром судебных 
экспертиз Минюста России, озаглавленная 
«Основы судебной экспертизы» и посвя-
щенная общей теории судебной экспер-
тизы. В ней был приведен аналитический 
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обзор работ в области общей теории судеб-
ной экспертизы; определено содержание 
этой теории, включая ее предмет, методо-
логию, функции и систему. В предисловии 
указывалось, что «создание общей теории 
открывает реальные возможности создания 
самостоятельной науки о судебной экспер-
тизе» [5, с. 3]. Надежда Павловна Майлис 
участвовала в создании этой монографии, 
рассмотрев объекты судебной экспертизы, 
их свойства и признаки, а также их класси-
фикацию и систематизацию.

Современные исследования профессо-
ра Н.П. Майлис по данной тематике охваты-
вают ключевые аспекты общей теории су-
дебной экспертизы, включая методологи-
ческие основы, закономерности и функции 
науки, проблемы классификации судеб-
ных экспертиз, типизации их задач. Важ-
ным направлением деятельности Надежды 
Павловны является развитие криминали-
стической диагностики. Ее работы способ-
ствовали формированию современных под-
ходов к диагностическим исследованиям в 
судебной экспертизе; их важность призна-
ется не только в России, но и за рубежом, 
что подтверждается активным участием 
Н.П. Майлис в международных научных кон-
ференциях и публикациями в авторитетных 
изданиях. Особое внимание в научных ис-
следованиях Надежды Павловны уделяется 
комплексным экспертизам, условиям и по-
рядку их назначения, а также требованиям к 
оформлению экспертных заключений [6–8]. 

Научная школа и преемственность
Особого внимания заслуживает факт 

создания Н.П. Майлис первого учебни-
ка «Судебная экспертиза» в соавторстве с 
профессором А.М. Зининым [9]. Появле-
ние этого издания стало знаковым событи-
ем в сфере профессиональной подготовки 
судебных экспертов и юристов вообще. 
Учебник стал ключевым руководством, за-
крепившим прочные основы методологии 
экспертной деятельности, систематизиро-
вавшим значительный объем теоретиче-
ских и практических знаний и послужившим 
основой образовательной программы для 
многих поколений судебных экспертов и 
криминалистов. Он также помогал форми-
ровать понимание предмета, объектов и за-
дач судебной экспертизы, включал класси-
фикации судебных экспертиз, особенности 
их назначения и многое другое. 

Большое внимание в своих трудах про-
фессор Майлис уделяет вопросам подго-

товки новых поколений судебных экспер-
тов, в том числе психологическим особен-
ностям дидактики при освоении знаний в 
судебной экспертизе, экспертным ошибкам 
и путям их профилактики, а также пробле-
мам компетенции судебного эксперта в со-
временных условиях.

Надежда Павловна – замечательный 
педагог, вдумчивый и знающий препода-
ватель. Ее лекции и выступления обычно 
собирают большие аудитории слушате-
лей, нередко приходящих на конференции 
и особенно на круглые столы по судебной 
экспертизе, бессменным организатором 
которых она является уже много лет, именно 
для того, чтобы послушать ее интересные и 
содержательные выступления. За годы пе-
дагогической деятельности она взрастила 
не одно поколение замечательных специ-
алистов в области судебной экспертизы как 
в экспертных учреждениях Минюста Рос-
сии, так и в Московском университете МВД 
России имени В.Я. Кикотя, где трудится уже 
более 20 лет. Ею написан целый ряд моно-
графий и учебников по судебной эксперти-
зе, в которых представляется систематизи-
рованный обзор истории возникновения и 
эволюции этой науки, основных понятий и 
классификаций современных судебных экс-
пертиз, выделяются организационно-пра-
вовые аспекты назначения и проведения 
различных родов/видов экспертиз, вклю-
чая информационные технологии и прави-
ла экспертной этики. Подробно освещают-
ся частные экспертные теории, уделяется 
внимание проблемам ошибок в экспертной 
практике и вопросам подготовки квалифи-
цированных специалистов [10].

Но кроме всего прочего Надежда Пав-
ловна – прекрасный популяризатор про-
фессии эксперта, что крайне важно для 
привлечения в судебно-экспертную дея-
тельность талантливой молодежи. Книга 
«Моя профессия — судебный эксперт», ко-
торая выдержала уже несколько изданий 
[11, 12], играет особую роль в формиро-
вании интереса к профессии и привлекает 
будущих специалистов увлекательным опи-
санием реальных примеров экспертной ра-
боты и социальной значимости профессии. 
Подобные книги помогают разрушить рас-
пространенные мифы о профессии, демон-
стрируют реальные перспективы карьер-
ного роста, формируют интерес к науке и 
готовят молодое поколение к особенностям 
будущей профессии, раскрывая аспекты 
повседневной работы экспертов.
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В ХХ веке Н.П. Майлис создала собствен-
ную научную школу современной трасологии 
и трасологической экспертизы, последова-
тели которой в XXI веке развивают теорети-
ческие, организационные и методические 
основы судебно-экспертной деятельности 
в целом. Под руководством Надежды Пав-
ловны многочисленные ученики продолжают 
развивать ее научные идеи в рамках цифро-
визации судебной экспертизы.

Научная и экспертная деятельность про-
фессора Н.П. Майлис характеризуется мно-
гогранностью и глубиной исследований. 
Ее вклад в развитие криминалистической 
науки и судебной экспертизы невозможно 
переоценить. Созданная Надеждой Павлов-
ной научная школа продолжает развивать 
заложенные ей научные традиции, а ее ме-
тодики и теоретические положения остают-
ся актуальными в современной экспертной 
практике.

Ее восьмидесятилетний юбилей – это не 
только повод для поздравлений, но и воз-
можность оценить масштаб ее научной де-
ятельности и ее влияние на развитие экс-
пертной науки в России.

Завершая свое повествование о про-
фессоре Надежде Павловне Майлис, поми-
мо профессиональных достижений хочется 
отметить ее человеческие качества. Более 
тридцати лет мы являемся не просто колле-
гами по научной деятельности, но и близки-
ми друзьями, разделяющими общие взгля-

ды на развитие теории и практики кримина-
листики и судебной экспертизы.

За эти годы я не раз убеждалась в том, 
что Надежда Павловна – человек редкой ду-
шевной организации. Это человек, всегда 
готовый прийти на помощь, а способность 
выслушать и поддержать в трудную минуту 
делает ее не только блестящим ученым, но 
и замечательным другом. Особенно ценно 
то, что с Надеждой Павловной можно от-
крыто обсуждать любые проблемы, даже 
если мнения расходятся – она всегда вы-
слушает и найдет конструктивный выход 
из ситуации. В ней удивительным образом 
сочетаются профессиональная строгость 
ученого и невероятная душевная теплота. 
Ее взвешенность в принятии решений и 
терпение позволяют находить оптималь-
ные решения даже в самых сложных си-
туациях. Ее доброта и чуткость не раз по-
могали в сложных ситуациях, а мудрость 
и жизненный опыт всегда направляли на 
верный путь. Для меня лично Надежда Пав-
ловна является примером того, как можно 
сочетать высочайший профессионализм 
с искренней человечностью и душевной 
щедростью. Такие люди, как Надежда Пав-
ловна Майлис, делают мир вокруг себя 
лучше, добрее и светлее. И я горжусь тем, 
что судьба подарила мне возможность со-
трудничать с таким замечательным специ-
алистом, в лице которого я обрела еще и 
прекрасного друга.
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В системе судебно-экспертных учреж-
дений Минюста России с 1945 года было 
проведено немало экспертиз и исследова-
ний, направленных на восстановление важ-
ной информации о событиях и конкретных 
людях – участниках Великой Отечествен-
ной войны. Их проведению способствова-
ли поврежденные солдатские жетоны, об-
наруженные в захоронениях спустя много 
лет, личные документы (военные билеты), 
письма от родных, предметы фалеристики 
(ордена, медали и другие знаки). Иногда по 
прошествии многих лет возникали вопро-
сы, связанные с установлением личности 
героев Великой Отечественной войны по 
их фотоснимкам, а также с установлением 

лиц, послуживших прообразами некоторых 
произведений монументальной скульпту-
ры.

Так, по одному изображению – скуль-
птуре «Комбат» (фото 1), созданной на ос-
нове знаменитого фотоснимка М. Альперта 
(фото 2), был опознан родными председа-
тель одного из колхозов Запорожской об-
ласти. Фотоснимок направлялся для атри-
буции известным криминалистам, которые 
согласились с представленным выше пред-
положением. Была назначена и судебная 
портретная экспертиза, которая прово-
дилась во ВНИИСЭ МЮ РФ автором этого 
очерка. В результате человек на фото был 
идентифицирован как А.Г. Еременко. 

https://doi.org/10.30764/1819-2785-2025-2-111-113                                               
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Экспертное исследование усложнялось 
необычным ракурсом изображения – фото 
сделано снизу вверх.

Объем и вид идентификационных при-
знаков был ограничен; с учетом этого об-
стоятельства основные усилия были на-
правлены на выделение признаков внеш-
ности, наиболее значимых для идентифика-
ции, например, признаков строения ушной 
раковины, которая хорошо отобразилась 

на фотоснимке. Традиционные методы, 
используемые при производстве судебно-
портретных экспертиз в процессе сравне-
ния фотоснимков, изготавливаемых для 
документов, удостоверяющих личность, 
– измерение, наложение, совмещение – в 
данном случае были неприменимы. 

В этой непростой ситуации важно было 
обратить внимание на мимическую экс-
прессию лица героя, призывавшего солдат 

Фото 1. Скульптура «Комбат»
Photo 1. Sculpture “Battalion Commander”

Фото 2. Фото командира, поднимающего солдат в атаку, сделанное М. Альпертом
Photo 2. Photo of a commander raising soldiers to attack, taken by M. Alpert
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подняться в атаку. Мышцы лица напряглись, 
и рельеф строения элементов был более 
выражен, чем в спокойном их состоянии. В 
целом, следует отметить, что строение лица 
А.Г. Еременко отличается отчетливо выра-
женной индивидуальностью (фото 3). Об-
ращают на себя внимание орбитальная об-
ласть глаз, степень выступания скул, стро-
ение крыльев носа, определяющее контур 
ноздрей, заметное выступание верхней 
губы, вид оттопыренности ушных раковин, 
особенности строения левого уха, получив-
шие отображение на фотоснимках.

На довоенных фотоснимках с достаточ-
ной полнотой отобразилась левая часть го-
ловы А. Еременко, которая как раз была до-
ступна для изучения на фотоснимке комба-
та. При сравнении одноименных признаков 
удалось выявить совпадение индивидуали-

зирующих признаков левой части лица, об-
ладающих достаточной для идентификации 
выраженностью. К тому же на снимках было 
обнаружено совпадение признаков строе-
ния левой ушной раковины; как известно, 
строение ушной раковины у человека само 
по себе так же индивидуально, как и строе-
ние папиллярных узоров пальцев рук. Соот-
ветственно, в итоге экспертное исследова-
ние подтвердило вывод первичной экспер-
тизы. 

Таким образом, сложная экспертная за-
дача была решена успешно, и сын А.Г. Ере-
менко И.А. Еременко получил документ, 
подтверждающий тождество внешнего об-
лика погибшего отца и политрука на фото-
снимке «Комбат», который послужил осно-
вой монумента и памятника, установленно-
го в г. Запорожье. 
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Фото 3. Фотография председателя одного из колхозов Запорожской области А.Г. Еременко
Photo 3. Photo of A.G. Yeremenko, the chairman of one of the collective farms of Zaporozhye region
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